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Принятые сокращения

 
АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации.
ВзК РФ – Воздушный кодекс Российской Федерации.
ВК РФ – Водный кодекс Российской Федерации.
ГС РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации.
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.
ГПК РФ – Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации.
ДУ ВС РФ – Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации.
ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации.
ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации.
КоАП РФ – Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
КТМ РФ – Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.
ЛК РФ – Лесной кодекс Российской Федерации.
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации.
РФ – Российская Федерация.
СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации.
ТК РФ – Таможенный кодекс Российской Федерации.
ТрК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации.
УИК РФ – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации.
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
ФЗ – Федеральный закон.
ИП – Источники права / cост., науч. ред. Р. Л. Хачатуров. Вып. 1—22. Тольятти, 1996 –

2003.
ПН – Правовая наука и юридическая идеология России. Энциклопедический словарь

биографий и автобиографий. В 4 томах / Ответ. редактор и рук-ль авторского коллектива
В. М. Сырых. Москва. 2015.

ПП – Памятники российского права: в тридцати пяти томах / руководитель авторского
коллектива, соавтор и редактор издания Р. Л. Хачатуров. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2013
—2017.

ЮЭ – Хачатуров Р. Л. Юридическая энциклопедия в 5-ти томах. Тольятти: ВУиТ, 2003
—2005.
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О составителе

 

Хачатуров Рудольф Левонович – Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор.

В 1967 г. окончил юридический факультет Иркутского госуниверситета, в котором
работал с 1967 по 1975 год.

В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1971 г. ему было присвоено ученое
звание доцента.

В 1988 г. защитил докторскую диссертацию, а в 1990 г. получил звание профессора.
В период с 1975 по 1980 гг. работал в Омском государственном университете доцентом,

заместителем декана, заведующим кафедрой теории и истории государства и права юриди-
ческого факультета.

В 1980 г. был назначен на должность начальника кафедры общеюридических дисци-
плин Тбилисского факультета Московской высшей школы МВД СССР.

С 1995 г. по 2007 г. работал заведующим кафедрой теории и истории государства
и права, с 1999 г. по 2007 г. – проректор по научно-исследовательской работе Волжского
университета им. В. Н. Татищева.

В 2007 году перешел на работу в Тольяттинский государственный университет, где
основал Институт права и до 2013 г. являлся первым его директором. В настоящее время
профессор кафедры теории и истории государства и права ТГУ.

Стаж научно-педагогической работы в вузах составляет 50 лет.
Р. Л. Хачатуров – автор свыше 400 научных, учебных, методических и редакторских

работ.
Считается основателем школы права в г. Тольятти.
Сферу его научных интересов составляют проблемы теории государства и права, исто-

рии государства и права и международного права.
Образовал свою научную школу по общей теории юридической ответственности.
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В число наиболее значимых работ Р. Л. Хачатурова входят: «Некоторые методоло-
гические и теоретические вопросы становления древнерусского права» (Иркутск, 1974,
11,75 п.л.); «Становление древнерусского права (М., ИНИОН, 1987, 15 п.л.); «Договоры
Руси с Византией» (М., ИНИОН, 1987, 9 п.л.); «Становление права. На материале Киев-
ской Руси» (Тбилиси, 1988, 16,5 п.л.); «Мирные договоры Руси с Византией» (М., Изд-
во «Юридическая литература», 1988, 8 п.л.); «Юридическая ответственность» (в соав-
торстве) (Тольятти, 1995, 12,5 п.л.); «Византия и Русь» (Тольятти, 1995, 6 п.л.); «Ответ-
ственность в современном международном праве» (Тольятти, 1996, 6 п.л.); «Русская
Правда» (Тольятти, 2002, 9 п.л.); «Юридическая энциклопедия в 5-ти томах» (Тольятти, 2003
—2005, 280 п.л.); «Источники права» (составитель и научный редактор) (Тольятти, 1996—
2007, выпуски 1—25, 280 п.л.); «Правовые системы: словарь-справочник» (Тольятти, 2007,
22 п.л.); «Юридические термины и понятия» (Тольятти, 2008, 26 п.л.); «История государ-
ства и права» (учебное пособие) (Тольятти, Изд-во ТГУ, 2007, 15.5 п.л.); «Краткий юриди-
ческий словарь» (учебное пособие) (Тольятти, Издательство ТГУ, 2007, 19 п.л.); «Общая
теория юридической ответственности» (в соавторстве) (СПб. 2007, 60 п.л.); «Правонаруше-
ния и юридическая ответственность в истории феодального права России в период с IX
по XV вв.» (в соавторстве) (Самара, 2011, 23.75 п.л.); «Антология юридической ответствен-
ности в пяти томах» / руководитель авторского коллектива, соавтор и редактор Р. Л. Хачату-
ров (Самара, Изд-во «Ас Гард», 2012, 200 п.л.); «Памятники российского права: в тридцати
пяти томах» / руководитель авторского коллектива, соавтор и редактор Р. Л. Хачатуров (М.,
Изд-во «Юрлитинформ», 2013—2017); «Меры юридической ответственности» (в соавтор-
стве) (М., «Инфра-М Риор», 2014, 14 п.л.); «Научная школа юридической ответственности
Тольяттинского государственного университета» (в соавторстве) (Тольятти, 2015); «Юриди-
ческая ответственность: философский, социологический, психологический и межотрасле-
вой аспекты» (в соавторстве / под общ. ред. Р. Л. Хачатурова) (М., Изд-во «Юрлитинформ»,
2017, 37,5 п.л.); «Отрасли законодательства и отрасли права Российской Федерации» / соав-
тор и редактор издания (М., Изд-во «Юрлитинформ», 2017, 36,5 п.л.); «Институты ответ-
ственности в международном праве» (в соавторстве / под ред. Р. Л. Хачатурова) (М., Изд-во
«Юрлитинформ», 2017, 19 п.л.).

Под редакцией Р. Л. Хачатурова опубликовано более 50 монографий. Он являлся ответ-
ственным редактором научного сборника «Вестник Волжского университета им. В. Н. Тати-
щева» (выпуски 1—67, Тольятти, 1998—2007). Р. Л. Хачатуров – ответственный редактор
научного сборника «Актуальные проблемы юридической науки» (ТГУ). Редактор научного
сборника «Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридиче-
ские науки».

Р. Л. Хачатуров подготовил 37 кандидатов и 5 докторов юридических наук.
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В

 
 

ВО
 

ВОЕВОДА – в Русском государстве XII – XVII вв. военачальник, командовавший вой-
сками в военное время. Впервые воеводы появились в пограничных уездах, где требовалось,
чтобы глава местной администрации обладал военной властью. После крестьянской войны
начала XVII в. правительству необходимо было иметь на местах своих представителей, име-
ющих в своем распоряжении военную силу для подавления движения среди городского
населения и крестьянства. Введение воеводы означало дальнейшее развитие централизации
Русского государства и усиление правительственного аппарата. Воеводы ведали военными
делами, выполняли полицейские функции, следили за деятельностью губного и земского
управления. В пограничных местностях на воеводах лежала обязанность ведения диплома-
тических сношений. Воеводам принадлежала большая судебная власть. Пределы компетен-
ции воевод определялись наказами, исходившими от царя.

Институт воевод был ликвидирован «Учреждением для управления губерний», издан-
ным в 1775 г.

ВОЕННАЯ КОНТРАБАНДА – в международном праве – совокупность материалов
и предметов, перевозимых нейтральными странами в нарушение их нейтрального статуса
для одной из воюющих сторон. Военной контрабандой не могут быть предметы ухода
за ранеными и больными. Военная контрабанда подлежит конфискации вместе со сред-
ствами ее доставки.

ВОЕННАЯ ОККУПАЦИЯ – временный захват территории (части территории)
одного государства вооруженными силами другого государства и установление военной
администрации на захваченной территории.

В соответствии с положениями IV Женевской конвенции 1949 г., Дополнительного
протокола I оккупирующее государство обязано принять все меры к обеспечению порядка
на захваченной территории. Население оккупируемой территории должно подчиняться рас-
поряжениям властей, однако его нельзя принуждать к участию в военных действиях, направ-
ленных против их страны. Оккупирующая держава обязана снабжать гражданское населе-
ние необходимой одеждой, продовольствием и санитарными материалами.

В отношении гражданских лиц запрещается: совершать любые акты насилия, запу-
гивания или оскорбления; применять меры принуждения, физического или морального
порядка, в частности, с целью получения сведений; применять пытки, телесные наказания,
медицинские опыты и т.п.; применять коллективные наказания; захватывать заложников;
депортировать гражданское население с оккупированной территории.

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ. Военная полиция функционирует в армиях развитых госу-
дарств мира. К числу основных направлений ее деятельности относятся: патрулирование
в целях выявления и задержания нарушителей дисциплины и лиц, подозреваемых в оказа-
нии помощи противнику; проведение специальных операций по розыску и уничтожению
диверсионных групп; охрана военного имущества; охрана военнослужащих, совершивших
преступления; организация оперативно-розыскной деятельности в войсках, раскрытие пре-
ступлений и задержание преступников. В Великобритании военная полиция наделена пра-
вом проведения следственных действий в отношении гражданских лиц при подозрении в их
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причастности к деяниям, наносящим ущерб обороне государства. Во Франции юрисдик-
ция военной полиции значительно выходит за рамки военной сферы: ей подследственны
все преступления, совершаемые в сельской местности. Военная полиция итальянской армии
(отдельный корпус карабинеров) независима от Министерства обороны. Корпус карабине-
ров не несет ответственности за состояние преступности в войсках.

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА  – совокупность специализированных органов системы
прокуратуры РФ, осуществляющих прокурорский надзор в Вооруженных Силах РФ, других
войсках и воинских формированиях, созданных в соответствии с федеральными законами.
В состав военной прокуратуры входят: Главная военная прокуратура; прокуратуры воен-
ных округов, групп войск, флотов, прокуратура Ракетных войск стратегического назначения,
прокуратура Федеральной пограничной службы РФ и прокуратуры других войск, прирав-
ненные к прокуратурам субъектов РФ; прокуратуры гарнизонов, объединений и соединений,
приравненные к прокуратурам города и района. Органы военной прокуратуры возглавляет
заместитель Генерального прокурора Российской Федерации – Главный военный прокурор.

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ СУД – чрезвычайный суд, действующий в районах военных
действий, а также в местностях, объявленных на военном положении. Для военно-поле-
вых судов характерна ускоренная и упрощенная судебная процедура по сравнению даже
с общими военными судами: предварительное следствие в большинстве случаев заменяется
дознанием или вовсе не производится, приговоры утверждаются военным командованием
и обжалованию обычно не подлежат.

В царской России военно-полевые суды были учреждены в 1906 г. Эти суды создава-
лись для каждого конкретного дела по требованию генерал-губернаторов в местностях, объ-
явленных на военном положении или на положении чрезвычайной охраны. Военно-поле-
вые суды состояли из 5 офицеров, назначаемых начальником местного гарнизона. Судебное
разбирательство происходило в закрытом заседании и не позднее чем в течение 2 суток
с момента поступления дела. Приговоры военно-полевых судов вступали в силу немедленно
и обжалованию не подлежали. Смертная казнь являлась почти единственной мерой наказа-
ния, применяемой военно-полевыми судами.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – в конституционном праве – особый правовой режим
деятельности органов государственной власти, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, предусматривающий ограничение прав и свобод,
устанавливаемый при чрезвычайной обстановке и характеризующийся введением в дей-
ствие чрезвычайных мер в интересах обороны государства или для обеспечения обществен-
ного порядка и государственной безопасности. Военное положение вводится по решению
уполномоченного на то органа государственной власти при особых обстоятельствах. В соот-
ветствии с Конституцией РФ военное положение вводится на территории РФ или в отдель-
ных ее местностях Президентом РФ с незамедлительным сообщением об этом Совету
Федерации и Государственной Думе. Утверждение указов о введении военного положения
осуществляется Советом Федерации. Режим военного положения определяется федераль-
ным конституционным законом.

ВОЕННОПЛЕННЫЕ – в международном праве – лица из состава вооруженных сил
одной воюющей стороны, захваченные во время вооруженного конфликта другой стороной
и находящиеся в ее власти до окончания военных действий.

Режим военного плена регламентирован III Женевской конвенцией 1949 г. Военно-
пленными считаются попавшие во власть неприятеля следующие лица:
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личный состав вооруженных сил, ополчения и добровольческих отрядов, входящих
в состав вооруженных сил;

личный состав партизанских отрядов;
личный состав вооруженных сил, подчиняющийся правительству, не признанному

держащей в плену державой;
военные корреспонденты, поставщики, другие лица, следующие за вооруженными

силами;
члены экипажа торгового флота и гражданской авиации.
Держащая в плену держава несет ответственность за обращение с военнопленными.

Захватившая в плен держава может подвергнуть военнопленных интернированию. Военно-
пленные обеспечиваются помещением, питанием, одеждой, медицинской помощью. К ним
должен допускаться медицинский и духовный персонал.

Военнопленные обязаны подчиняться законам держащего в плену государства, кото-
рое имеет право применять судебные и дисциплинарные взыскания за проступки.

Статья 356 УК РФ. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация

гражданского населения, разграбление национального имущества на оккупированной тер-
ритории, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных междуна-
родным договором Российской Федерации, —

наказываются лишением свободы на срок до двадцати лет.
2. Применение оружия массового поражения, запрещенного международным догово-

ром Российской Федерации, —
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ – в РФ – лица, проходящие военную службу в Вооруженных
Силах РФ, пограничных войсках, внутренних войсках МВД РФ, железнодорожных войсках,
войсках гражданской обороны, а также в воинских формированиях других министерств
и ведомств РФ.

ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ – особая организация вооруженных сил, при которой
служба совмещается с ведением хозяйства. Существовали в России с 1810-го по 1857 г. Посе-
ляне-хозяева формировались из семейных солдат, прослуживших не менее 6 лет, и мест-
ных жителей в возрасте от 18 до 45 лет. С 45 лет поселенцы уходили в отставку, но оста-
вались на хозяйственной работе. Освобожденные от податей, поселенцы не только должны
были заботиться о собственном пропитании, но и снабжать продовольствием действующую
армию. Каждое поселение состояло из 60 домов, в которых располагалась рота из 228 чело-
век. Военные поселения дали определенную экономию военных расходов, но эта система
ограничивала возможности свободного ведения хозяйства.

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – в международном праве – исключительно серьез-
ные нарушения законов и обычаев войны, убийства, истязания и увод в рабство или для
других целей гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания
военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбление обществен-
ной или частной собственности; бессмысленное разрушение населенных пунктов; разо-
рение, не оправданное военной необходимостью; принуждение военнопленного служить
в вооруженных силах неприятельской державы; взятие заложников; нападение неизбира-
тельного характера, затрагивающее гражданское население и гражданские объекты.
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ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. В РОССИИ – в большой
мере связаны с именем Д. А. Милютина, ставшего военным министром в 1861 г.

Милютин ввел систему военных округов. В 1864 г. было создано 15 округов, охватив-
ших всю территорию страны, что позволило улучшить призыв и обучение военнослужащих.
Во главе округа стоял главный начальник округа, он же командующий войсками. При коман-
дующем был Военный совет.

В 60-х гг. обнаружилась нецелесообразность подготовки офицерских кадров через
кадетские корпуса, которые дорого обходились государству. Кадетские корпуса были упразд-
нены, а подготовку офицерских кадров стали обеспечивать военные училища.

Военные училища не могли обеспечить армию достаточным числом офицеров. В связи
с этим создаются юнкерские училища, в которые имелся широкий доступ всем слоям насе-
ления.

Главная реформа этого времени – переход к всеобщей воинской обязанности. Рекрут-
ская система заставляла держать под ружьем громадную массу людей даже в мирное время.

По военной реформе 1874 г. устанавливалась обязательная военная служба для всех
лиц мужского пола независимо от сословия, достигших 20 лет, в сухопутных войсках – 6 лет,
на флоте – 7 лет.

ВОЕННЫЕ СУДЫ РФ – федеральные суды общей юрисдикции, осуществляющие
судебную власть в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях
и федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом преду-
смотрена военная служба, и создаваемые по территориальному принципу по месту дисло-
кации воинских частей и учреждений Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских фор-
мирований и органов.

ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ – это судно, принадлежащее к вооруженным силам какого-
либо государства, имеющее внешние знаки, отличающие его от невоенных судов, имеющее
экипаж, подчиненный регулярной военной дисциплине.

Права и обязанности военного корабля в открытом море и иностранных территориаль-
ных и внутренних водах регламентируются Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.,
другими соглашениями, а также национальным законодательством соответствующих госу-
дарств.

Военные корабли обладают: иммунитетом от юрисдикции иностранного государства
в открытом море, в территориальном море и внутренних водах – уголовной, гражданской
и административной юрисдикции; иммунитетом от принудительных действий (арестов,
обысков, конфискаций).

В открытом море военные корабли в отношении иностранных невоенных судов вправе:
производить осмотр судна, если имеются достаточные основания полагать, что оно занима-
ется пиратством, несанкционированным вещанием, не имеет государственной принадлеж-
ности.

В территориальных и внутренних водах военные корабли подчиняются правилам судо-
ходства и пребывания, установленным прибрежным государством.

ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК – лицо, совершившее преступление против мира, чело-
вечности, против законов и обычаев войны. Военные преступники несут индивидуальную
международную уголовную ответственность. В соответствии с Московской декларацией
СССР, США и Великобритании от 2 июля 1943 г. главные военные преступники, т.е. лица,
чьи преступления не связаны с определенным географическим местом, подлежат суду меж-
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дународных военных трибуналов, в то время как остальные (неглавные военные преступ-
ники) должны нести уголовную ответственность перед судами определенных государств.

ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ – суд общей юрисдикции, действующий в Вооруженных
Силах РФ и входящий в единую судебную систему России. Военному трибуналу под-
судны дела о преступлениях, совершенных военнослужащими, а также военнообязанными
во время прохождения ими сборов, офицерами и рядовыми органов безопасности, лицами
начальствующего состава исправительных учреждений. Военные трибуналы организуются
в военных округах, группах войск, флотах, армиях, флотилиях, соединениях и гарнизонах.

ВОЗБУЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ
ВРАЖДЫ – преступление, выражающееся в действиях, направленных на возбуждение
социальной, национальной или религиозной вражды, а равно в пропаганде исключитель-
ности либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной,
национальной или расовой принадлежности, если эти действия совершены публично или
с помощью средств массовой информации.

Статья 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на уни-
жение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо соци-
альной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информа-
ции, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы
на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, —
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до двух-
сот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо
лишением свободы на срок до пяти лет.

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления является конституцион-
ный принцип недопущения пропаганды или агитации, возбуждающих национальную, расо-
вую или религиозную ненависть и вражду.

Преступление с объективной стороны может проявиться в действиях троякого рода.
Оно может выразиться в совершении любых действий, направленных на возбуждение

национальной, расовой или религиозной вражды вопреки прямому запрету, содержащемуся
в ст. 29 Конституции Российской Федерации.

Объективная сторона данного преступления может заключаться в действиях, направ-
ленных на унижение национального достоинства, издевательство над историей, культурой
и традициями какой-либо нации и т. п.
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Объективная сторона преступления может означать пропаганду исключительности
или превосходства либо, наоборот, пропаганду неполноценности граждан по признаку их
отношения к религии, национальной или расовой принадлежности.

Состав преступления – формальный, оно признается оконченным с момента совер-
шения действий, направленных на возбуждение национальной, расовой или религиозной
вражды, даже если между группами людей вражда фактически не возникла.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом: лицо осознает характер
совершаемых действий и их направленность на возбуждение национальной, расовой или
религиозной вражды либо на унижение национального достоинства других лиц и желает
совершить такие действия публично или с использованием средств массовой информации.
При этом виновный может преследовать различные цели, что не влияет на квалификацию
данного преступления.

Субъект преступлений – вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
Квалифицированный состав преступления характеризуется его совершением: с при-

менением насилия или с угрозой его применения; лицом с использованием своего служеб-
ного положения; организованной группой.

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА – начальная стадия уголовного процесса,
в котором прокурор, следователь, орган дознания, рассмотрев полученные сведения о совер-
шенном или подготовляемом преступлении, принимает решение о возбуждении уголовного
дела или отказе в этом. До возбуждения уголовного дела производство следственных дей-
ствий (кроме осмотра места происшествия) недопустимо. В возбуждении уголовного дела
может быть отказано при: отсутствии события преступления, отсутствии в деянии состава
преступления, истечении сроков давности, акта амнистии, недостижении лицом возраста
уголовной ответственности, смерти лица, совершившего преступление. Решение о возбуж-
дении уголовного дела или отказе в этом должно быть принято в срок не более 3 суток со дня
получения заявления, в исключительных случаях – в срок не более 10 суток, а в особо исклю-
чительных случаях до 30 дней с указанием причин такого продления. Отказ в возбуж-
дении уголовного дела может быть обжалован заявителем в течение семи дней. По делам
частного обвинения мировой судья принимает меры к примирению потерпевшего с лицом,
на которое подана жалоба.

ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС – систематизированный законодательный акт, содержащий
нормы права, регулирующие деятельность гражданской авиации и порядок использования
воздушного пространства. Воздушный кодекс определяет виды авиации (гражданская, госу-
дарственная, экспериментальная авиация). В Кодексе содержатся понятия аэродромов, аэро-
портов, правила государственной регистрации, допуска к их эксплуатации; перечисляются
права и обязанности экипажей воздушных судов, устанавливается порядок полетов в воз-
душном пространстве РФ и международных полетов; регламентируются внутренние и меж-
дународные перевозки пассажиров, багажа и грузов.

Кодекс устанавливает правовые основы использования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации и деятельности в области авиации.

Государственное регулирование использования воздушного пространства Российской
Федерации и деятельности в области авиации направлено на обеспечение потребностей
граждан и экономики в воздушных перевозках, авиационных работах, а также на обеспе-
чение обороны и безопасности государства, охраны интересов государства, безопасности
полетов воздушных судов, авиационной и экологической безопасности.

ТЕКСТ ВОЗДУШНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
(Дата обращения 02.06.2017).
(в ред. Федеральных законов от 08.07.1999 N 150-ФЗ)
Настоящий Кодекс устанавливает правовые основы использования воздушного про-

странства Российской Федерации и деятельности в области авиации.
Государственное регулирование использования воздушного пространства Российской

Федерации и деятельности в области авиации направлено на обеспечение потребностей
граждан и экономики в воздушных перевозках, авиационных работах, а также на обеспе-
чение обороны и безопасности государства, охраны интересов государства, безопасности
полетов воздушных судов, авиационной и экологической безопасности.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Суверенитет в отношении воздушного пространства Российской Федерации
1. Российская Федерация обладает полным и исключительным суверенитетом в отно-

шении воздушного пространства Российской Федерации.
2. Под воздушным пространством Российской Федерации понимается воздушное про-

странство над территорией Российской Федерации, в том числе воздушное пространство
над внутренними водами и территориальным морем.

Статья 2. Воздушное законодательство Российской Федерации
1. Воздушное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего

Кодекса, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, федеральных правил использования воздушного
пространства, федеральных авиационных правил, а также принимаемых в соответствии
с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. Федеральные правила использования воздушного пространства и федеральные авиа-
ционные правила – нормативные акты, регулирующие отношения в области использования
воздушного пространства и в области авиации и принимаемые в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации.

Статья 3. Международные договоры Российской Федерации
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,

чем те, которые предусмотрены настоящим Кодексом, применяются правила международ-
ного договора.

Статья 4. Ответственность за нарушение воздушного законодательства Российской
Федерации

Лица, виновные в нарушении воздушного законодательства Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Отношения, регулируемые воздушным законодательством Российской Феде-
рации

Воздушное законодательство Российской Федерации регулирует отношения в области
использования воздушного пространства, отношения, возникающие в связи с деятельно-
стью в области авиации на территории Российской Федерации, а также отношения, возни-
кающие в связи с нахождением воздушных судов Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации, если иное не предусмотрено законами страны пребывания
или международным договором Российской Федерации, и отношения, возникающие в связи
с выполнением полетов воздушных судов иностранных государств в воздушном простран-



К.  авторов, Р.  Л.  Хачатуров.  «Энциклопедия юридическая в 15 томах. Том 3 (В-Г)»

16

стве Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации.

Статья 6. Понятие уполномоченных органов
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
В целях настоящего Кодекса под уполномоченными органами понимаются федераль-

ные органы исполнительной власти, а также органы, которым федеральным законом, указом
Президента Российской Федерации или постановлением Правительства Российской Феде-
рации предоставлены полномочия федерального органа исполнительной власти в соответ-
ствующей области деятельности и на которые возложена ответственность этого органа.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 7. Принадлежность имущества авиации
Имущество гражданской и экспериментальной авиации – воздушные суда, аэродромы,

аэропорты, технические средства и другие предназначенные для обеспечения полетов воз-
душных судов средства – в соответствии с законодательством Российской Федерации может
находиться в государственной и муниципальной собственности, собственности физических
лиц, юридических лиц, а то же имущество государственной авиации и объекты единой
системы организации воздушного движения – только в федеральной собственности. Аэро-
дромы, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не могут быть
отчуждены в собственность физических лиц, юридических лиц.

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 114-ФЗ, от 26.04.2016 N 111-ФЗ,
от 03.07.2016 N 227-ФЗ)

Статья 8. Обязательные сертификация и аттестация в гражданской авиации
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 253-ФЗ)
1. Обязательной сертификации органом, уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации, в порядке, установленном федеральными авиационными правилами, под-
лежат:

1) аэродромы, предназначенные для осуществления коммерческих воздушных перево-
зок на самолетах пассажировместимостью более чем двадцать человек, а также аэродромы,
открытые для выполнения международных полетов гражданских воздушных судов;

2) пилотируемые гражданские воздушные суда, авиационные двигатели, воздушные
винты и бортовое авиационное оборудование гражданских воздушных судов, за исклю-
чением пилотируемых гражданских воздушных судов, которым сертификат летной годно-
сти выдается на основании сертификата типа, аттестата о годности к эксплуатации либо
иного акта об утверждении типовой конструкции гражданского воздушного судна, выдан-
ного до 1 января 1967 года, или акта оценки конкретного воздушного судна на соответ-
ствие конкретного воздушного судна требованиям к летной годности гражданских воздуш-
ных судов и требованиям в области охраны окружающей среды от воздействия деятельности
в области авиации, а также сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с мас-
сой конструкции 115 килограммов и менее;

(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 254-ФЗ, от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
2.1) беспилотные авиационные системы и (или) их элементы, за исключением беспи-

лотных авиационных систем и (или) их элементов, включающих в себя беспилотные граж-
данские воздушные суда, на которые сертификат летной годности выдается на основании
сертификата типа или акта оценки конкретного воздушного судна на его соответствие тре-
бованиям к летной годности гражданских воздушных судов и требованиям в области охраны
окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации, а также беспилотных
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авиационных систем и (или) их элементов, включающих беспилотные гражданские воздуш-
ные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее;

(пп. 2.1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 291-ФЗ)
3) светосигнальное и метеорологическое оборудование, устанавливаемое на сертифи-

цированных аэродромах, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки граждан-
ских воздушных судов, а также радиотехническое оборудование и оборудование авиацион-
ной электросвязи, используемые для обслуживания воздушного движения.

2. Проведение обязательной сертификации осуществляется возмездно.
3. Юридические лица, осуществляющие разработку и изготовление воздушных судов

и другой авиационной техники, аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов
пользователей воздушного пространства Российской Федерации, обеспечение авиацион-
ной безопасности, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие коммерческие воздушные перевозки и (или) выполняющие определенные федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, авиаци-
онные работы, техническое обслуживание гражданских воздушных судов, образовательные
организации и организации, осуществляющие обучение специалистов соответствующего
уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала, а также операторы аэро-
дромов гражданской авиации осуществляют свою деятельность при наличии выданного
органами, уполномоченными Правительством Российской Федерации, документа, подтвер-
ждающего соответствие указанных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
операторов требованиям федеральных авиационных правил. Форма и порядок выдачи дан-
ного документа устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере гражданской авиации.

(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 254-ФЗ, от 03.07.2016 N 291-ФЗ)
4. Специалисты авиационного персонала гражданской авиации подлежат обязательной

аттестации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 9. Лицензирование деятельности в области авиации
1. Отдельные виды деятельности в области авиации могут осуществляться юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании лицензий, выданных
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 258-ФЗ)
2. Утратил силу. – Федеральный закон от 08.11.2007 N 258-ФЗ.
3. Выдача соответствующих лицензий индивидуальным предпринимателям и указан-

ным в статье 8 настоящего Кодекса юридическим лицам при отсутствии сертификатов запре-
щается.

(в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 258-ФЗ)
4. Выдача соответствующей лицензии юридическому лицу или индивидуальному

предпринимателю может быть обусловлена возложением на него в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации обязанностей по выполнению социально значимых воз-
душных перевозок и (или) авиационных работ.

(в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 258-ФЗ)
5 – 7. Утратили силу. – Федеральный закон от 08.11.2007 N 258-ФЗ.

Статья 10. Приостановление действия сертификатов и их аннулирование
(в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 258-ФЗ)



К.  авторов, Р.  Л.  Хачатуров.  «Энциклопедия юридическая в 15 томах. Том 3 (В-Г)»

18

1. Действие сертификатов может быть приостановлено, а равно в их действие могут
быть введены ограничения органами, выдавшими эти документы, в порядке, установленном
федеральными авиационными правилами.

(в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 258-ФЗ)
2. Сертификаты могут быть аннулированы органами, выдавшими эти документы,

в порядке, установленном федеральными авиационными правилами.
(в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 258-ФЗ)
Глава II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
Статья 11. Использование воздушного пространства
1. Использование воздушного пространства представляет собой деятельность, в про-

цессе которой осуществляются перемещение в воздушном пространстве различных матери-
альных объектов (воздушных судов, ракет и других объектов), а также другая деятельность
(строительство высотных сооружений, деятельность, в процессе которой происходят элек-
тромагнитные и другие излучения, выброс в атмосферу веществ, ухудшающих видимость,
проведение взрывных работ и тому подобное), которая может представлять угрозу безопас-
ности воздушного движения.

2. Пользователями воздушного пространства являются граждане и юридические лица,
наделенные в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использо-
ванию воздушного пространства.

Статья 12. Государственное регулирование использования воздушного пространства
1. Под государственным регулированием использования воздушного пространства

понимаются установление государством общих правил осуществления такой деятельно-
сти, организация и проведение государственного контроля (надзора) в области использова-
ния воздушного пространства, а также установление ответственности за нарушения правил
использования воздушного пространства.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
2. Государственное регулирование использования воздушного пространства осуществ-

ляется уполномоченным органом в области использования воздушного пространства.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 332-ФЗ)

Статья 13. Государственные приоритеты в использовании воздушного пространства
1. Все пользователи воздушного пространства обладают равными правами на его

использование.
2. При возникновении потребности в использовании воздушного пространства одно-

временно двумя и более пользователями воздушного пространства право на его использо-
вание предоставляется пользователям в соответствии с государственными приоритетами
в следующей последовательности:

1) отражение воздушного нападения, предотвращение и прекращение нарушений
Государственной границы Российской Федерации или вооруженного вторжения на террито-
рию Российской Федерации;

2) оказание помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера;

3) запуск, посадка, поиск и эвакуация космических аппаратов и их экипажей;
4) предотвращение и прекращение нарушений федеральных правил использования

воздушного пространства;
5) выполнение полетов воздушных судов, в том числе в интересах обороноспособно-

сти и безопасности государства, или иная деятельность по использованию воздушного про-
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странства, осуществляемые в соответствии с решениями Правительства Российской Феде-
рации или в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

6) выполнение полетов воздушных судов или иная деятельность по использованию
воздушного пространства, осуществляемые в соответствии со специальными договорами;

7) выполнение полетов воздушных судов государственной авиации при внезапных про-
верках боевой готовности, а также при перебазировании частей и подразделений государ-
ственной авиации;

8) осуществление регулярных воздушных перевозок пассажиров и багажа;
9) выполнение полетов воздушных судов государственной авиации;
10) выполнение полетов воздушных судов экспериментальной авиации;
11) осуществление регулярных воздушных перевозок грузов и почты;
12) осуществление нерегулярных воздушных перевозок, выполнение авиационных

работ;
13) проведение учебных, спортивных, демонстрационных и иных мероприятий;
14) выполнение полетов воздушных судов или иная деятельность по использованию

воздушного пространства, осуществляемые в целях удовлетворения потребностей граждан.

Статья 14. Организация использования воздушного пространства
1. Организация использования воздушного пространства предусматривает обеспече-

ние безопасного, экономичного и регулярного воздушного движения, а также другой дея-
тельности по использованию воздушного пространства. Организация использования воз-
душного пространства включает в себя:

1) установление структуры и классификации воздушного пространства;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 114-ФЗ)
2) планирование и координирование использования воздушного пространства в соот-

ветствии с государственными приоритетами, установленными статьей 13 настоящего
Кодекса;

3) обеспечение разрешительного или уведомительного порядка использования воз-
душного пространства;

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 114-ФЗ)
4) организацию воздушного движения, представляющую собой:
обслуживание (управление) воздушного движения;
организацию потоков воздушного движения;
организацию воздушного пространства в целях обеспечения обслуживания (управле-

ния) воздушного движения и организации потоков воздушного движения;
5) государственный контроль (надзор) в области использования воздушного простран-

ства.
(пп. 5 в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
2. Организация использования воздушного пространства осуществляется уполномо-

ченным органом в области использования воздушного пространства, органами единой
системы организации воздушного движения, а также органами пользователей воздуш-
ного пространства – органами обслуживания воздушного движения (управления полетами)
в установленных для них зонах и районах в порядке, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 332-ФЗ)
Положение о единой системе организации воздушного движения утверждается Пра-

вительством Российской Федерации.

Статья 15. Структура воздушного пространства
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Структура воздушного пространства включает в себя зоны, районы и маршруты обслу-
живания воздушного движения (воздушные трассы, местные воздушные линии и тому
подобное), районы аэродромов и аэроузлов, специальные зоны и маршруты полетов воз-
душных судов, запретные зоны, опасные зоны (районы полигонов, взрывных работ и тому
подобное), зоны ограничений полетов воздушных судов и другие установленные для осу-
ществления деятельности в воздушном пространстве элементы структуры воздушного про-
странства. Структура воздушного пространства утверждается в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

Статья 16. Порядок использования воздушного пространства
(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 114-ФЗ)
В соответствии со структурой и классификацией воздушного пространства федераль-

ными правилами использования воздушного пространства устанавливается разрешитель-
ный или уведомительный порядок использования воздушного пространства. В случаях,
предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 13 настоящего Кодекса, об использова-
нии воздушного пространства уведомляется соответствующий орган единой системы орга-
низации воздушного движения.

Статья 17. Запрещение или ограничение использования воздушного пространства
Использование воздушного пространства или отдельных его районов может быть

запрещено или ограничено в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции.

Статья 18. Контроль за соблюдением федеральных правил использования воздушного
пространства

1. Контроль за соблюдением федеральных правил использования воздушного про-
странства осуществляется уполномоченным органом в области использования воздушного
пространства, органами единой системы организации воздушного движения, уполномочен-
ным органом в области обороны в части выявления воздушных судов – нарушителей, а также
органами пользователей воздушного пространства – органами обслуживания воздушного
движения (управления полетами) в установленных для них зонах и районах.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 04.12.2007 N 332-ФЗ)
2. Органы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также пользователи воздушного

пространства обязаны принимать предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации меры по предотвращению и (или) прекращению нарушений федеральных правил
использования воздушного пространства.

Статья 18.1. Государственный контроль (надзор) в области использования воздушного
пространства

(введена Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
Государственный контроль (надзор) в области использования воздушного простран-

ства осуществляется уполномоченным органом в области использования воздушного про-
странства при осуществлении им федерального государственного транспортного надзора
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 19. Ответственность за нарушение федеральных правил использования воздуш-
ного пространства

Нарушение федеральных правил использования воздушного пространства влечет
за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Глава III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ АВИАЦИИ
Статья 20. Виды авиации
Авиация подразделяется на гражданскую, государственную и экспериментальную

авиацию.

Статья 21. Гражданская авиация
1. Авиация, используемая в целях обеспечения потребностей граждан и экономики,

относится к гражданской авиации.
2. Утратил силу. – Федеральный закон от 21.07.2014 N 253-ФЗ.
3. Гражданская авиация, не используемая для осуществления коммерческих воздуш-

ных перевозок и выполнения авиационных работ, относится к авиации общего назначения.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 114-ФЗ)

Статья 22. Государственная авиация
1. Авиация, используемая в целях осуществления функций государства и обеспечения

решения указанных в настоящем пункте задач, относится к государственной авиации.
Государственная авиация, используемая для решения задач в области обороны Рос-

сийской Федерации Вооруженными Силами Российской Федерации, привлекаемыми в этих
целях другими войсками, воинскими формированиями и органами, относится к государ-
ственной военной авиации.

Государственная авиация, используемая для решения возложенных на федеральные
органы исполнительной власти и Государственную корпорацию по космической деятельно-
сти «Роскосмос» задач в области обеспечения безопасности Российской Федерации, сфере
обеспечения безопасности объектов государственной охраны, сфере охраны обществен-
ного порядка, обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности,
а также в областях таможенного дела, космической деятельности, гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах и пожарной
безопасности, относится к государственной авиации специального назначения.

(в ред. Федеральных законов от 22.11.2011 N 332-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ,
от 03.07.2016 N 227-ФЗ)

(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 183-ФЗ)
2. Использование государственной авиации в коммерческих целях осуществляется

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 23. Экспериментальная авиация
1. Авиация, используемая для проведения опытно-конструкторских, эксперименталь-

ных, научно-исследовательских работ, а также испытаний авиационной и другой техники,
относится к экспериментальной авиации.

2. Использование экспериментальной авиации в коммерческих целях осуществляется
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 24. Государственное регулирование деятельности в области гражданской авиа-
ции

Государственное регулирование деятельности в области гражданской авиации осу-
ществляется уполномоченным органом в области гражданской авиации, в пределах, уста-
новленных этим органом, его структурными подразделениями и территориальными орга-
нами.
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(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 24.1. Обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов
(введена Федеральным законом от 25.12.2012 N 260-ФЗ)
1. Реализация государственной системы управления безопасностью полетов граждан-

ских воздушных судов обеспечивается в Российской Федерации в соответствии с междуна-
родными стандартами Международной организации гражданской авиации.

2. Правительство Российской Федерации в рамках обеспечения реализации государ-
ственной системы управления безопасностью полетов гражданских воздушных судов уста-
навливает порядок разработки и применения систем управления безопасностью полетов
воздушных судов юридическими лицами – разработчиками и изготовителями гражданских
воздушных судов, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими коммерческие воздушные перевозки, юридическими лицами, осуществляю-
щими техническое обслуживание гражданских воздушных судов, аэронавигационное обслу-
живание полетов воздушных судов, образовательными организациями и организациями,
осуществляющими подготовку пилотов гражданских воздушных судов, операторами сер-
тифицированных аэродромов гражданской авиации в отношении воздушных судов, разра-
ботка, производство, эксплуатация или обслуживание которых осуществляется указанными
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, образовательными учре-
ждениями.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 253-ФЗ)
3. В целях управления безопасностью полетов гражданских воздушных судов уполно-

моченный орган в области гражданской авиации в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, осуществляет сбор и анализ данных о факторах опасности и риска,
создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранение этих дан-
ных и обмен ими в соответствии с международными стандартами Международной органи-
зации гражданской авиации.

Статья 25. Государственное регулирование деятельности в области государственной
авиации

1. Государственное регулирование деятельности в области государственной авиации
осуществляется уполномоченным органом в области обороны.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2. Организация деятельности в области государственной авиации и оперативное управ-

ление этой деятельностью осуществляются соответствующими уполномоченными орга-
нами, имеющими подразделения государственной авиации.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 26. Государственное регулирование деятельности в области экспериментальной
авиации

Государственное регулирование деятельности в области экспериментальной авиации
осуществляется уполномоченным органом в области оборонной промышленности.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

Статья 27. Утратила силу с 1 августа 2011 года. – Федеральный закон от 18.07.2011 N
242-ФЗ.
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Статья 28. Государственный надзор в области гражданской авиации
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
1. Целью государственного надзора в области гражданской авиации является обеспече-

ние безопасности полетов воздушных судов, авиационной безопасности и качества выпол-
няемых в гражданской авиации работ и оказываемых услуг.

2. Государственный надзор в области гражданской авиации осуществляется уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении им федераль-
ного государственного транспортного надзора (далее – орган государственного надзора)
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора в области
гражданской авиации, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, применяются положения федерального закона с учетом особен-
ностей организации и проведения проверок, установленных пунктами 4 – 8 настоящей ста-
тьи.

4. Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в процессе осуществления деятельности в области гражданской авиации
требований международных договоров Российской Федерации, воздушного законодатель-
ства Российской Федерации (далее – обязательные требования).

5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения пла-
новых проверок является истечение двух лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринима-
теля;

2) окончания проведения последней плановой проверки.
6. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем выданного органом государственного надзора предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований;

2) поступление в орган государственного надзора обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти (должностных лиц органов государственного надзора), орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации об авиационном происше-
ствии или инциденте, о фактах нарушений обязательных требований, если такие нарушения
создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде, без-
опасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу либо влекут причинение такого вреда;

3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа
государственного надзора о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии
с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федера-
ции либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рам-
ках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям.

7. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте 2 пункта
6 настоящей статьи, может быть проведена органом государственного надзора незамедли-
тельно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном федеральным законом.

8. Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринима-
теля о проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в подпункте
2 пункта 6 настоящей статьи, не допускается.
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9. Федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный
экологический надзор, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический над-
зор, федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, феде-
ральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государ-
ственный метрологический надзор при осуществлении деятельности в области гражданской
авиации осуществляются уполномоченными федеральными органами исполнительной вла-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьи 29 – 31. Утратили силу с 1 августа 2011 года. – Федеральный закон
от 18.07.2011 N 242-ФЗ.

Глава V. ВОЗДУШНЫЕ СУДА
Статья 32. Воздушное судно
1. Воздушное судно – летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет вза-

имодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверх-
ности земли или воды.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 114-ФЗ)
2. Легкое воздушное судно – воздушное судно, максимальная взлетная масса которого

составляет менее 5700 килограммов, в том числе вертолет, максимальная взлетная масса
которого составляет менее 3100 килограммов.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
3. Сверхлегкое воздушное судно – воздушное судно, максимальная взлетная масса

которого составляет не более 495 килограммов без учета массы авиационных средств спа-
сания.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
4. Пилотируемое воздушное судно – воздушное судно, управляемое в полете пилотом,

находящимся на его борту.
(п. 4 введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
5. Беспилотное воздушное судно – воздушное судно, управляемое, контролируемое

в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний пилот).
(п. 5 введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 462-ФЗ; в ред. Федерального закона

от 03.07.2016 N 291-ФЗ)
6. Беспилотная авиационная система – комплекс взаимосвязанных элементов, вклю-

чающий в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов, средства обеспечения
взлета и посадки, средства управления полетом одного или нескольких беспилотных воз-
душных судов и контроля за полетом одного или нескольких беспилотных воздушных судов.

(п. 6 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 291-ФЗ)

Статья 33. Государственная регистрация и государственный учет воздушных судов
1. Государственной регистрации подлежат предназначенные для выполнения полетов

следующие воздушные суда:
1) беспилотные воздушные суда, за исключением беспилотных гражданских воздуш-

ных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, и пилотируемые граж-
данские воздушные суда, за исключением сверхлегких пилотируемых гражданских воздуш-
ных судов с массой конструкции 115 килограммов и менее;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 291-ФЗ)
2) государственные воздушные суда.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
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1.1. Пилотируемые гражданские воздушные суда, подлежащие государственной реги-
страции в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, за исключением сверх-
легких пилотируемых гражданских воздушных судов, регистрируются в Государственном
реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации с выдачей свидетельств
о государственной регистрации или в государственном реестре гражданских воздушных
судов иностранного государства при условии заключения соглашения о поддержании лет-
ной годности между Российской Федерацией и государством регистрации.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
1.2. Сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда, подлежащие государ-

ственной регистрации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, регистри-
руются в порядке, установленном уполномоченным органом в области гражданской авиа-
ции.

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
1.3. Утратил силу. – Федеральный закон от 03.07.2016 N 291-ФЗ.
1.4. Государственные воздушные суда регистрируются в порядке, установленном упол-

номоченным органом в области обороны, по согласованию с уполномоченными органами,
имеющими подразделения государственной авиации.

(п. 1.4 введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
2. Ведение Государственного реестра гражданских воздушных судов Российской Феде-

рации возлагается на уполномоченный орган в области гражданской авиации.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
3. Экспериментальные воздушные суда подлежат государственному учету с выдачей

соответствующих документов уполномоченным органом в области оборонной промышлен-
ности.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
3.1. Утратил силу. – Федеральный закон от 03.07.2016 N 291-ФЗ.
4. Воздушное судно, зарегистрированное или учтенное в установленном порядке в Рос-

сийской Федерации, приобретает национальную принадлежность Российской Федерации.
5. Данные о гражданском воздушном судне исключаются из Государственного реестра

гражданских воздушных судов Российской Федерации в следующих случаях:
списание гражданского воздушного судна или снятие его с эксплуатации;
продажа гражданского воздушного судна или переход на иных законных основаниях

права собственности на него иностранному государству, а также иностранному гражданину,
лицу без гражданства или иностранному юридическому лицу при условии вывоза граждан-
ского воздушного судна за пределы территории Российской Федерации;

нарушение требований к государственной регистрации гражданского воздушного
судна.

6. При исключении данных о гражданском воздушном судне из Государственного
реестра гражданских воздушных судов Российской Федерации свидетельство о государ-
ственной регистрации этого воздушного судна утрачивает силу и подлежит возврату органу,
выдавшему указанное свидетельство.

7. Правила государственной регистрации и государственного учета воздушных судов
устанавливаются соответствующим уполномоченным органом.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
8. За государственную регистрацию гражданского воздушного судна уплачивается

государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

(п. 8 в ред. Федерального закона от 02.11.2004 N 127-ФЗ)
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9. Государственная регистрация прав собственности и иных вещных прав на воздуш-
ное судно, ограничение этих прав, их возникновение, переход и прекращение, а также уста-
новление порядка государственной регистрации и оснований для отказа в государственной
регистрации прав на воздушное судно и сделок с ним осуществляются в соответствии со ста-
тьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. В случае залога гражданского воздушного судна сведения о залоге подлежат вклю-
чению в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации.

Статья 34. Обозначения, наносимые на воздушные суда
1. При государственной регистрации гражданского воздушного судна ему присваи-

ваются государственный и регистрационный опознавательные знаки, которые наносятся
на воздушное судно.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
2. На государственные воздушные суда наносятся знаки государственной принадлеж-

ности и учетные опознавательные знаки.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2009 N 179-ФЗ)
2.1. В качестве знаков государственной принадлежности на государственные воздуш-

ные суда наносятся:
1) на военно-транспортные воздушные суда, используемые для полетов за пределы

Российской Федерации, – изображение Государственного флага Российской Федерации;
2) на воздушные суда государственной авиации, используемые для осуществления

военной, пограничной, полицейской, таможенной служб, а также для выполнения мобили-
зационно-оборонных задач, – знаки государственной принадлежности, установленные Пра-
вительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 4-ФЗ)
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 18.07.2009 N 179-ФЗ)
2.2. На экспериментальные воздушные суда наносятся учетные опознавательные

знаки.
(п. 2.2 введен Федеральным законом от 18.07.2009 N 179-ФЗ)
2.3. На государственные и экспериментальные воздушные суда могут наноситься

дополнительные опознавательные знаки, бортовые номера, имена собственные, товарные
знаки, геральдические знаки, зарегистрированные в установленном порядке соответственно
уполномоченным органом в области обороны и другими уполномоченными органами, име-
ющими подразделения государственной авиации и экспериментальной авиации.

(п. 2.3 введен Федеральным законом от 18.07.2009 N 179-ФЗ)
3. На воздушные суда, предназначенные для медико-санитарной службы, кроме того,

наносится изображение красного креста или изображение красного полумесяца.
4. На гражданское воздушное судно, подлежащее государственной регистрации,

помимо государственного и регистрационного опознавательных знаков должно наноситься
изображение Государственного флага Российской Федерации, могут наноситься изображе-
ние флага субъекта Российской Федерации, а также товарные знаки – символы, надписи,
эмблемы и иные зарегистрированные в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке знаки. Изображение Государственного флага Российской Федерации должно
располагаться выше изображения флага субъекта Российской Федерации и по размеру быть
больше размера изображения флага субъекта Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 291-ФЗ)
5. Изображение Государственного флага Российской Федерации наносится на воздуш-

ные суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок нанесения
других обозначений на государственные воздушные суда устанавливается уполномоченным
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органом в области обороны по согласованию с уполномоченными органами, имеющими
подразделения государственной авиации, на экспериментальные воздушные суда – уполно-
моченным органом в области оборонной промышленности.

(п. 5 в ред. Федерального закона от 18.07.2009 N 179-ФЗ)
6. Государственные и регистрационные опознавательные знаки гражданских воздуш-

ных судов, а также порядок нанесения этих знаков и порядок нанесения товарных знаков
на гражданские воздушные суда устанавливаются уполномоченным органом в области граж-
данской авиации.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 35. Требования к летной годности гражданских воздушных судов, авиационных
двигателей, воздушных винтов и требования в области охраны окружающей среды от воз-
действия деятельности в области авиации

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 254-ФЗ)
1. Летная годность гражданского воздушного судна, авиационного двигателя, воздуш-

ного винта – состояние гражданского воздушного судна, авиационного двигателя, воздуш-
ного винта, при котором они соответствуют типовой конструкции и способны обеспечивать
их безопасную эксплуатацию.

2. Требования к летной годности гражданских воздушных судов, авиационных дви-
гателей, воздушных винтов и требования в области охраны окружающей среды от воздей-
ствия деятельности в области авиации (далее – требования к летной годности и к охране
окружающей среды) определяются федеральными авиационными правилами и обязательны
для соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами и физическими
лицами, участвующими в разработке, испытаниях, серийном производстве, приемке и экс-
плуатации гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов.

Статья 36. Допуск к эксплуатации гражданских воздушных судов и государственных
воздушных судов

1. Гражданские воздушные суда, за исключением сверхлегких пилотируемых граждан-
ских воздушных судов с массой конструкции 115 килограммов и менее, а также беспилотных
гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее,
допускаются к эксплуатации при наличии сертификата летной годности. Сертификат лет-
ной годности выдается на основании сертификата типа, аттестата о годности к эксплуата-
ции либо иного акта об утверждении типовой конструкции гражданского воздушного судна,
выданного до 1 января 1967 года, или акта оценки воздушного судна на его соответствие тре-
бованиям к летной годности и к охране окружающей среды. Использование гражданского
воздушного судна, имеющего сертификат летной годности, выданный на основании указан-
ного акта оценки, для осуществления коммерческих воздушных перевозок не допускается.

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2015 N 462-ФЗ, от 03.07.2016 N 291-ФЗ)
2. Сертификат летной годности выдается уполномоченным органом в области граж-

данской авиации государства, в котором зарегистрировано воздушное судно, за исключе-
нием случаев, предусмотренных статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской
авиации. Форма сертификата летной годности, выдаваемого на воздушное судно, и порядок
его оформления устанавливаются федеральными авиационными правилами.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 254-ФЗ)
3. Допуск к эксплуатации государственных воздушных судов осуществляется

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 183-ФЗ)



К.  авторов, Р.  Л.  Хачатуров.  «Энциклопедия юридическая в 15 томах. Том 3 (В-Г)»

28

Статья 37. Сертификация гражданских воздушных судов, авиационных двигателей
и воздушных винтов, беспилотных авиационных систем и (или) их элементов

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 291-ФЗ)
1. Обязательная сертификация гражданских воздушных судов, авиационных двигате-

лей и воздушных винтов нового типа, беспилотных авиационных систем и их элементов
проводится в соответствии с федеральными авиационными правилами, устанавливающими
порядок обязательной сертификации. Обязательная сертификация завершается выдачей сер-
тификата типа, если в ходе проведения сертификации установлено, что гражданские воздуш-
ные суда, авиационные двигатели и воздушные винты нового типа, беспилотные авиацион-
ные системы и (или) их элементы соответствуют требованиям к летной годности и к охране
окружающей среды и конструкция гражданских воздушных судов, авиационных двигателей
и воздушных винтов нового типа признана в качестве типовой.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 291-ФЗ)
2. Сертификат типа выдается уполномоченным органом, на который возложены орга-

низация и проведение обязательной сертификации гражданских воздушных судов, авиаци-
онных двигателей и воздушных винтов.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 13.07.2015 N 254-ФЗ)
3. Гражданское воздушное судно, авиационный двигатель и воздушный винт, беспи-

лотная авиационная система и (или) ее элемент, конструкция которых признана в качестве
типовой, в процессе серийного производства проходят в установленном порядке испыта-
ния и проверки, завершающиеся выдачей гражданскому воздушному судну сертификата лет-
ной годности, беспилотной авиационной системе или ее элементу, авиационному двигателю
или воздушному винту эквивалентного сертификату летной годности документа. Указан-
ные документы удостоверяют, что конструкции и характеристики гражданского воздушного
судна, беспилотной авиационной системы и ее элемента, авиационного двигателя и воздуш-
ного винта соответствуют их типовым конструкциям, а их изготовление – соответствующим
требованиям.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 291-ФЗ)
4. Обеспечение соответствия требованиям к летной годности и к охране окружаю-

щей среды типовой конструкции гражданского воздушного судна, авиационного двигателя
или воздушного винта либо изменения их типовых конструкций возлагается на разработ-
чика соответственно гражданского воздушного судна, авиационного двигателя, воздушного
винта либо разработчика изменения их типовых конструкций. Обеспечение соответствия
каждого серийно производимого гражданского воздушного судна, авиационного двигателя
или воздушного винта типовой конструкции возлагается на его изготовителя.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 254-ФЗ)
4.1. Документ, удостоверяющий изменение ранее утвержденной типовой конструк-

ции гражданского воздушного судна на основании аттестата о годности к эксплуатации
либо иного акта об утверждении типовой конструкции гражданского воздушного судна,
выданного до 1 января 1967 года, выдается органом, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации, после подтверждения разработчиком соответствия изменения типо-
вой конструкции гражданского воздушного судна требованиям к летной годности, которые
использовались при первоначальном подтверждении соответствия типовой конструкции
гражданского воздушного судна, или более поздним требованиям.

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 254-ФЗ)
5 – 6. Утратили силу. – Федеральный закон от 13.07.2015 N 254-ФЗ.
7. Государственный контроль за исполнением требований, установленных пунктом

4 настоящей статьи, осуществляется уполномоченным органом, на который возложены орга-
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низация и проведение обязательной сертификации гражданских воздушных судов, авиаци-
онных двигателей и воздушных винтов.

(п. 7 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 254-ФЗ)
8. Утратил силу. – Федеральный закон от 13.07.2015 N 254-ФЗ.
9. Гражданские воздушные суда, авиационные двигатели и воздушные винты, бес-

пилотные авиационные системы и (или) их элементы, включающие в себя беспилотные
гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой более 30 килограммов, про-
изведенные в иностранном государстве и поступающие в Российскую Федерацию для экс-
плуатации, проходят сертификацию в соответствии с федеральными авиационными прави-
лами.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 291-ФЗ)
10. Требования к оснащению воздушных судов техническими средствами и оборудо-

ванием, обеспечивающими доступность воздушных судов для пассажиров из числа инва-
лидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, и сроки такого оснащения уста-
навливаются уполномоченным органом в области гражданской авиации по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда и социальной защиты населения.

(п. 10 введен Федеральным законом от 07.06.2013 N 124-ФЗ)

Статья 37.1. Эксплуатация гражданского воздушного судна
(введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 254-ФЗ)
1. Соблюдение ограничений и процедур эксплуатации гражданского воздушного

судна, установленных утвержденной разработчиком гражданского воздушного судна доку-
ментацией гражданского воздушного судна, а также правил эксплуатации гражданских
воздушных судов, утвержденных федеральными авиационными правилами, возлагается
на эксплуатанта или владельца легкого гражданского воздушного судна авиации общего
назначения либо сверхлегкого гражданского воздушного судна авиации общего назначения,
имеющих свидетельство о государственной регистрации воздушного судна.

2. Требования к документации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, устанавлива-
ются федеральными авиационными правилами.

3. В целях поддержания летной годности гражданского воздушного судна, авиацион-
ного двигателя и воздушного винта при их эксплуатации осуществляется наземное и техни-
ческое обслуживание.

4. Поддержание летной годности гражданского воздушного судна, авиационного дви-
гателя и воздушного винта – комплекс мер по обеспечению соответствия гражданского
воздушного судна, авиационного двигателя, воздушного винта или их частей требованиям
к летной годности и поддержанию их в состоянии, необходимом для безопасной эксплуата-
ции на протяжении срока службы.

5. Наземное обслуживание гражданского воздушного судна – комплекс работ по обес-
печению прибытия воздушного судна на аэродром и его вылета с аэродрома, за исключе-
нием обслуживания воздушного движения. Наземное обслуживание гражданского воздуш-
ного судна не включает в себя его техническое обслуживание.

6. Техническое обслуживание гражданского воздушного судна – комплекс работ, необ-
ходимых для поддержания летной годности гражданского воздушного судна, включая про-
ведение проверок гражданского воздушного судна, замену его частей, устранение неисправ-
ностей, а также осуществление изменения конструкции гражданского воздушного судна или
выполнение его ремонта.
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7. Правила наземного обслуживания и технического обслуживания гражданских воз-
душных судов устанавливаются федеральными авиационными правилами.

8. При нарушении требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также
при выявлении небезопасного состояния гражданского воздушного судна уполномоченный
орган в области гражданской авиации, выдавший сертификат летной годности, имеет право
ввести ограничения эксплуатации данного воздушного судна или остановить его эксплуата-
цию.

9. Эксплуатанты обязаны предоставлять информацию о техническом состоянии граж-
данских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов, об особенностях
их эксплуатации в уполномоченный орган, на который возложены организация и проведе-
ние обязательной сертификации гражданских воздушных судов, авиационных двигателей
и воздушных винтов, а также их разработчику. Состав и порядок предоставления указанной
информации устанавливаются федеральными авиационными правилами.

Статья 38. Позывной радиосигнал воздушного судна
1. Каждому гражданскому воздушному судну, имеющему средства радиосвязи, при-

сваивается позывной радиосигнал в порядке, установленном федеральными авиационными
правилами.

2. В государственной и экспериментальной авиации командиру воздушного судна при-
сваивается сменный позывной радиосигнал. В случаях, установленных федеральными авиа-
ционными правилами при выполнении государственным воздушным судном или экспери-
ментальным воздушным судном полетов по воздушным трассам или местным воздушным
линиям с посадками на аэродромах гражданской авиации, такому воздушному судну при-
сваивается номер рейса.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 253-ФЗ)

Статья 39. Ограничение права пользования гражданскими воздушными судами
Ограничение права пользования гражданскими воздушными судами (привлечение

к воздушным перевозкам для государственных нужд, временное изъятие гражданских воз-
душных судов и иные ограничения) допускается в военное время и (или) при введении воен-
ного, чрезвычайного положения.

Глава VI. АЭРОДРОМЫ, АЭРОПОРТЫ
И ОБЪЕКТЫ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕ-

НИЯ
Статья 40. Аэродромы и аэропорты
1. Аэродром – участок земли или акватория с расположенными на нем зданиями, соору-

жениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воз-
душных судов.

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
1.1. Вертодром – участок земли или определенный участок поверхности сооружения,

предназначенный полностью или частично для взлета, посадки, руления и стоянки верто-
летов. Вертодромы подразделяются на вертодромы гражданской авиации, вертодромы госу-
дарственной авиации и вертодромы экспериментальной авиации.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 114-ФЗ; в ред. Федерального
закона от 21.07.2014 N 253-ФЗ)

2. Аэродромы подразделяются на аэродромы гражданской авиации, аэродромы госу-
дарственной авиации и аэродромы экспериментальной авиации.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 253-ФЗ)
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3. Аэропорт – комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, дру-
гие сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания
воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 253-ФЗ)
4. Международный аэропорт – аэропорт, который открыт для приема и отправки воз-

душных судов, выполняющих международные воздушные перевозки, и в котором в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке функционирует пункт пропуска
через Государственную границу Российской Федерации.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 254-ФЗ)
5. Решение об открытии аэродрома для выполнения международных полетов воздуш-

ных судов или международного аэропорта принимается Правительством Российской Феде-
рации.

6. Утратил силу. – Федеральный закон от 21.07.2014 N 253-ФЗ.
7. Посадочная площадка – участок земли, льда, поверхности сооружения, в том числе

поверхности плавучего сооружения, либо акватория, предназначенные для взлета, посадки
или для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов.

(п. 7 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 114-ФЗ, в ред. Федеральных законов
от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 21.07.2014 N 253-ФЗ)

8. Аэропорт федерального значения – аэропорт, необходимый для организации воз-
душного сообщения между городами федерального значения Москвой, Санкт-Петербургом,
Севастополем и административными центрами (столицами) субъектов Российской Феде-
рации, а также международные аэропорты. Перечень аэропортов федерального значения
утверждается Правительством Российской Федерации.

(п. 8 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 254-ФЗ)

Статья 41. Государственная регистрация аэродромов и вертодромов
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 253-ФЗ)
1. Аэродромы гражданской авиации и вертодромы гражданской авиации предназна-

чены для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов и подле-
жат государственной регистрации в Государственном реестре аэродромов и вертодромов
гражданской авиации Российской Федерации на основании заявления владельца аэродрома
гражданской авиации или вертодрома гражданской авиации с приложением документа,
подтверждающего соответствие такого аэродрома, такого вертодрома требованиям, преду-
смотренным статьей 48 настоящего Кодекса. Форма и порядок оформления указанного доку-
мента устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере гражданской авиации. Ведение данного реестра возлагается на уполномоченный
орган в области гражданской авиации.

Правила государственной регистрации аэродромов гражданской авиации и вертодро-
мов гражданской авиации, форма свидетельства о государственной регистрации такого
аэродрома, такого вертодрома в Государственном реестре аэродромов и вертодромов граж-
данской авиации Российской Федерации устанавливаются федеральными авиационными
правилами.

2. Аэродромы государственной авиации и вертодромы государственной авиации под-
лежат государственной регистрации с включением данных о них в Государственный реестр
аэродромов и вертодромов государственной авиации Российской Федерации. Ведение дан-
ного реестра возлагается на уполномоченный орган в области обороны.

Правила государственной регистрации аэродромов и вертодромов государственной
авиации Российской Федерации, форма свидетельства о государственной регистрации аэро-
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дрома государственной авиации или вертодрома государственной авиации, выдаваемого при
государственной регистрации, устанавливаются уполномоченным органом в области обо-
роны.

3. Аэродромы экспериментальной авиации и вертодромы экспериментальной авиа-
ции подлежат государственной регистрации с включением данных о них в Государствен-
ный реестр аэродромов и вертодромов экспериментальной авиации Российской Федерации.
Ведение данного реестра возлагается на уполномоченный орган в области оборонной про-
мышленности.

Правила государственной регистрации аэродромов и вертодромов экспериментальной
авиации Российской Федерации, форма свидетельства о государственной регистрации аэро-
дрома экспериментальной авиации или вертодрома экспериментальной авиации, выдавае-
мого при государственной регистрации, устанавливаются уполномоченным органом в обла-
сти оборонной промышленности.

4. Данные об аэродроме гражданской авиации, о вертодроме гражданской авиации
исключаются из Государственного реестра аэродромов и вертодромов гражданской авиации
Российской Федерации на основании решения о закрытии аэродрома гражданской авиации
или вертодрома гражданской авиации для обслуживания гражданских воздушных судов.

5. За государственную регистрацию аэродрома гражданской авиации, вертодрома
гражданской авиации в Государственном реестре аэродромов и вертодромов граждан-
ской авиации Российской Федерации уплачивается государственная пошлина в размерах
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах.

Статья 42. Объекты единой системы организации воздушного движения
Объектами единой системы организации воздушного движения являются комплексы

зданий, сооружений, коммуникаций, а также наземные объекты средств и систем обслужи-
вания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенные для организации
воздушного движения. Перечень объектов единой системы организации воздушного движе-
ния определяется федеральными авиационными правилами.

Статья 43. Предоставление земельного участка или поверхностного водного объекта
(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ)
Земельный участок, предназначенный для размещения аэродрома, аэропорта или объ-

екта единой системы организации воздушного движения, поверхностный водный объект,
предназначенный для размещения аэродрома, предоставляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 44. Аэродромы совместного базирования и аэродромы совместного использо-
вания

1. Аэродром совместного базирования – аэродром, на котором совместно базируются
гражданские воздушные суда, государственные воздушные суда и (или) воздушные суда экс-
периментальной авиации.

Перечень аэродромов совместного базирования утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации.

2. Аэродром совместного использования – аэродром государственной авиации, на кото-
ром осуществляются взлет, посадка, руление и стоянка гражданских воздушных судов,
выполняющих полеты по расписанию и не имеющих права базирования на этом аэродроме.
Решение о совместном использовании аэродрома государственной авиации принимает спе-
циально уполномоченный орган, в ведении которого находится данный аэродром.
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3. Эксплуатация аэродромов совместного базирования и аэродромов совместного
использования осуществляется на основе договоров.

4. Аэродромы совместного базирования гражданских воздушных судов и государ-
ственных воздушных судов и аэродромы совместного использования должны отвечать тре-
бованиям, предъявляемым к гражданским аэродромам.

Статья 45. Строительство и реконструкция аэродромов, аэропортов и объектов единой
системы организации воздушного движения

Строительство и реконструкция аэродромов, аэропортов и объектов единой системы
организации воздушного движения регулируются законодательством о градостроительной
деятельности.

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 254-ФЗ)

Статья 46. Строительство в пределах приаэродромной территории
Проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также

строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов
в пределах приаэродромной территории должны проводиться с соблюдением требований
безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий обо-
рудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юри-
дических лиц и по согласованию с собственником аэродрома.

Статья 47. Размещение различных объектов в районе аэродрома
1. Размещение в районе аэродрома зданий, сооружений, линий связи, линий электропе-

редачи, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать безопасности поле-
тов воздушных судов или создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, уста-
навливаемого на аэродроме, должно быть согласовано с оператором аэродрома гражданской
авиации или организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной
авиации либо уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в ведении
которого находится аэродром государственной авиации, и осуществляться в соответствии
с воздушным законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 254-ФЗ)
2. Размещение линий связи и линий электропередачи, сооружений различного назначе-

ния в зоне действия систем посадки, вблизи объектов радиолокации и радионавигации, пред-
назначенных для обеспечения полетов воздушных судов, и размещение радиоизлучающих
объектов должны согласовываться с уполномоченным органом в области использования
воздушного пространства, органами единой системы организации воздушного движения,
а также с федеральными органами исполнительной власти в соответствии с ведомствен-
ной принадлежностью юридических лиц, осуществляющих права владения или пользова-
ния системами посадки, объектами радиолокации и радионавигации.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 332-ФЗ)

Статья 48. Требования к аэродромам, вертодромам и посадочным площадкам, предна-
значенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 253-ФЗ)
Требования, предъявляемые к предназначенным для взлета, посадки, руления и сто-

янки гражданских воздушных судов аэродромам, вертодромам и посадочным площадкам,
а также правила их эксплуатации в зависимости от видов полетов воздушных судов и харак-
теристик обслуживаемых воздушных судов устанавливаются федеральными авиационными
правилами.
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Статья 49. Эксплуатация аэродромов, вертодромов и посадочных площадок
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 253-ФЗ)
1. Аэродромы гражданской авиации, вертодромы гражданской авиации допускаются

к эксплуатации с даты их регистрации в Государственном реестре аэродромов и вертодромов
гражданской авиации Российской Федерации.

2. Эксплуатацию аэродрома гражданской авиации, вертодрома гражданской авиации
и их соответствие требованиям федеральных авиационных правил обеспечивает оператор,
которым признается лицо, владеющее аэродромом гражданской авиации или вертодромом
гражданской авиации на праве собственности, на условиях аренды или на ином законном
основании и эксплуатирующее такой аэродром или такой вертодром в целях обеспечения
взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов.

Требования к оператору аэродрома гражданской авиации, вертодрома гражданской
авиации устанавливаются федеральными авиационными правилами.

3. Аэродромы государственной авиации, вертодромы государственной авиации и аэро-
дромы экспериментальной авиации, вертодромы экспериментальной авиации допускаются
к эксплуатации в порядке, установленном соответственно уполномоченным органом в обла-
сти обороны и уполномоченным органом в области оборонной промышленности.

4. Обеспечение соответствия аэродрома государственной авиации, вертодрома госу-
дарственной авиации, аэродрома экспериментальной авиации, вертодрома эксперименталь-
ной авиации в период эксплуатации установленным требованиям возлагается на организа-
цию, осуществляющую эксплуатацию таких аэродромов, вертодромов.

5. Посадочные площадки допускаются к эксплуатации, их эксплуатация приостанав-
ливается или они закрываются для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздуш-
ных судов с даты представления владельцем посадочной площадки уведомления о начале,
приостановлении или прекращении деятельности на посадочной площадке в уполномочен-
ный орган в области гражданской авиации, если более поздний срок не указан в уведомле-
нии.

Форма предусмотренного настоящим пунктом уведомления, порядок его направления
и регистрации устанавливаются федеральными авиационными правилами.

6. Обеспечение соответствия посадочной площадки требованиям федеральных авиа-
ционных правил возлагается на ее владельца.

Статья 50. Обслуживание воздушных судов на аэродромах и в аэропортах
1. Обслуживание воздушных судов на аэродромах и в аэропортах должно обеспечи-

ваться на единообразных условиях, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Аэродромы государственной и экспериментальной авиации, вертодромы государ-
ственной и экспериментальной авиации могут быть закрыты для приема и отправки воз-
душных судов в связи с техническими или метеорологическими условиями, угрожающими
безопасности полетов воздушных судов, или в соответствии с решениями Правительства
Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 253-ФЗ)
Аэродромы гражданской авиации, вертодромы гражданской авиации закрываются для

обслуживания воздушных судов по решению Правительства Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 253-ФЗ)
3. Аэродромы и аэропорты в военное время и (или) при введении военного, чрезвычай-

ного положения используются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Статья 51. Маркировка зданий и сооружений
1. Собственники зданий и сооружений, линий связи, линий электропередачи, радио-

технического оборудования и других объектов в целях обеспечения безопасности полетов
воздушных судов обязаны размещать на указанных объектах за свой счет маркировочные
знаки и устройства в соответствии с федеральными авиационными правилами.

2. Размещение в районе аэродромов знаков и устройств, сходных с принятыми для опо-
знавания аэродромов маркировочными знаками и устройствами, запрещается.

Глава VII. АВИАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ
Статья 52. Понятие авиационного персонала
1. К авиационному персоналу относятся лица, которые имеют профессиональную

подготовку, осуществляют деятельность по обеспечению безопасности полетов воздушных
судов или авиационной безопасности, по организации, выполнению, обеспечению и обслу-
живанию воздушных перевозок и полетов воздушных судов, выполнению авиационных
работ, организации использования воздушного пространства, организации и обслужива-
нию воздушного движения и включены в перечни специалистов авиационного персонала.
Перечни специалистов авиационного персонала по видам авиации утверждаются уполномо-
ченными органами, осуществляющими государственное регулирование деятельности соот-
ветственно в области гражданской авиации, государственной авиации и экспериментальной
авиации.

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 129-ФЗ)
В целях защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны

и безопасности государства не допускаются забастовки или иное прекращение работы (как
средство разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров и иных конфликт-
ных ситуаций) авиационным персоналом гражданской авиации, осуществляющим обслужи-
вание (управление) воздушного движения.

(абзац введен Федеральным законом от 08.07.1999 N 150-ФЗ)
Абзац утратил силу. – Федеральный закон от 28.07.2012 N 129-ФЗ.
Требования к специалистам согласно перечням специалистов авиационного персонала

устанавливаются федеральными авиационными правилами.
(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 129-ФЗ)
2. Авиационный персонал включает в себя авиационный персонал гражданской авиа-

ции, авиационный персонал государственной авиации и авиационный персонал эксперимен-
тальной авиации.

3. На должности специалистов авиационного персонала, осуществляющих деятель-
ность по организации использования воздушного пространства, организации и обслужива-
нию воздушного движения, принимаются граждане Российской Федерации.

На должности специалистов авиационного персонала не принимаются лица, имеющие
непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 253-ФЗ)
3.1. Лица из числа специалистов авиационного персонала проходят обязательные пред-

варительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельно-
сти) медицинские осмотры, включающие в себя химико-токсикологические исследования
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метабо-
литов.

Порядок проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров устанавливается уполномочен-
ным органом в области гражданской авиации по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
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На должности специалистов авиационного персонала не принимаются лица, не про-
шедшие предварительного медицинского осмотра, а также лица, подвергнутые администра-
тивному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Наряду с основаниями расторжения трудового договора по инициативе работодателя,
установленными трудовым законодательством, трудовой договор с лицом из числа специ-
алистов авиационного персонала может быть расторгнут в период, когда лицо считается
подвергнутым наказанию за совершение административного правонарушения, связанного
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также если указанное лицо
не прошло в установленном порядке обязательный медицинский осмотр.

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 230-ФЗ)
4. На работу в службы авиационной безопасности не принимаются лица:
1) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного пре-

ступления;
2) страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, токсикоманией, нарко-

манией, до прекращения в отношении этих лиц диспансерного наблюдения в специализи-
рованной медицинской организации государственной или муниципальной системы здраво-
охранения в связи с выздоровлением или стойкой ремиссией;

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 230-ФЗ)
3) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволен-

ные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, из органов
прокуратуры, судебных органов по основаниям, которые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым
или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь
государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного пре-
кращения полномочий или такого увольнения прошло менее чем три года;

4) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с Феде-
ральным законом «О полиции», имеется заключение органов внутренних дел о невозможно-
сти допуска этих лиц к осуществлению деятельности, связанной с объектами, представляю-
щими повышенную опасность для жизни или здоровья человека, а также для окружающей
среды;

(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 4-ФЗ)
5) подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается под-
вергнутым административному наказанию.

(пп. 5 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 230-ФЗ)
(п. 4 введен Федеральным законом от 21.03.2005 N 20-ФЗ)

Статья 53. Допуск лиц из числа авиационного персонала к деятельности
1. К выполнению функций членов экипажа гражданского воздушного судна, за исклю-

чением сверхлегкого пилотируемого гражданского воздушного судна с массой конструкции
115 килограммов и менее, беспилотного гражданского воздушного судна с максимальной
взлетной массой 30 килограммов и менее, сотрудников по обеспечению полетов граждан-
ской авиации, а также функций по техническому обслуживанию воздушных судов, по дис-
петчерскому обслуживанию воздушного движения допускаются лица из числа специалистов
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авиационного персонала гражданской авиации, имеющие выданные уполномоченным орга-
ном в области гражданской авиации соответствующие свидетельства.

(в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 N 129-ФЗ, от 30.12.2015 N 462-ФЗ,
от 03.07.2016 N 291-ФЗ)

1.1. Правила проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи свидетельств, требованиям федеральных авиационных
правил, включающих в себя требования к подготовке авиационного персонала гражданской
авиации для обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности и использования технических средств и оборудования, указанных
в пункте 10 статьи 37 настоящего Кодекса, а также правила выдачи указанных свидетельств
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 124-ФЗ)
Требования, предъявляемые к оформлению и форме указанных свидетельств, устанав-

ливаются федеральными авиационными правилами.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 129-ФЗ)

2. Государственный контроль за деятельностью авиационного персонала осуществля-
ется уполномоченным органом в области гражданской авиации, уполномоченным органом
в области использования воздушного пространства, уполномоченным органом в области
обороны или уполномоченным органом в области оборонной промышленности.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 04.12.2007 N 332-ФЗ)

Статья 54. Подготовка специалистов согласно перечню специалистов авиационного
персонала гражданской авиации

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 129-ФЗ)
1. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. – Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ.
2. Требования к образовательным организациям и организациям, осуществляющим

обучение специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала граждан-
ской авиации, устанавливаются федеральными авиационными правилами.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
3. Подготовка пилотов легких гражданских воздушных судов и пилотов сверхлегких

гражданских воздушных судов авиации общего назначения может осуществляться в порядке
индивидуальной подготовки у лица, имеющего указанное в пункте 1 статьи 53 настоящего
Кодекса свидетельство с внесенной в него записью о праве проведения такой подготовки.

4. Подготовка специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала
гражданской авиации осуществляется по программам подготовки, утвержденным уполно-
моченным органом в области гражданской авиации.

Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию указанных программ
устанавливаются федеральными авиационными правилами.

5. Порядок подготовки членов экипажа гражданского воздушного судна, сотрудников
по обеспечению полетов гражданской авиации, специалистов по техническому обслужи-
ванию воздушных судов, диспетчеров управления воздушным движением устанавливается
федеральными авиационными правилами.

6. Тренажерные устройства имитации полета, применяемые в целях подготовки и кон-
троля профессиональных навыков членов летных экипажей гражданских воздушных судов,
допускаются к применению в порядке, установленном уполномоченным органом в области
гражданской авиации. Требования к таким тренажерным устройствам и порядок их приме-
нения устанавливаются федеральными авиационными правилами.
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7. Сроки и периодичность подготовки авиационного персонала гражданской авиации
для обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедея-
тельности и использования технических средств и оборудования, указанных в пункте 10 ста-
тьи 37 настоящего Кодекса, устанавливаются уполномоченным органом в области граждан-
ской авиации.

(п. 7 введен Федеральным законом от 07.06.2013 N 124-ФЗ)
8. Периодичность обязательной аттестации авиационного персонала гражданской

авиации, прошедшего подготовку для обслуживания пассажиров из числа инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности и использования технических средств и обо-
рудования, указанных в пункте 10 статьи 37 настоящего Кодекса, устанавливается федераль-
ными авиационными правилами.

(п. 8 введен Федеральным законом от 07.06.2013 N 124-ФЗ)
9. Программы подготовки авиационного персонала гражданской авиации для обслу-

живания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельно-
сти и использования технических средств и оборудования, указанных в пункте 10 статьи
37 настоящего Кодекса, утверждаются уполномоченным органом, на который законодатель-
ством Российской Федерации возложены организация и проведение обязательных сертифи-
кации и аттестации в гражданской авиации, совместно с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты
населения, при участии общественных объединений инвалидов.

(п. 9 введен Федеральным законом от 07.06.2013 N 124-ФЗ)

Статья 55. Признание свидетельства иностранного государства, выданного лицу
из числа авиационного персонала

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 129-ФЗ)
Свидетельство иностранного государства, выданное лицу из числа авиационного пер-

сонала, признается в Российской Федерации действительным при условии, если это свиде-
тельство соответствует международным авиационным стандартам, признаваемым Россий-
ской Федерацией, и федеральным авиационным правилам.

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 129-ФЗ)
Глава VIII. ЭКИПАЖ ВОЗДУШНОГО СУДНА
Статья 56. Экипаж воздушного судна
1. Экипаж пилотируемого воздушного судна состоит из летного экипажа (командира,

других лиц летного состава) и кабинного экипажа (бортоператоров и бортпроводников).
Полет гражданского воздушного судна не разрешается в случае, если состав летного эки-
пажа меньше минимально установленного состава.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
1.1. Экипаж беспилотного воздушного судна состоит из одного либо нескольких внеш-

них пилотов, одного из которых владелец беспилотного воздушного судна назначает коман-
диром такого воздушного судна.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
2. Состав экипажа воздушного судна определенного типа устанавливается в соответ-

ствии с требованиями к летной эксплуатации воздушного судна данного типа.
3. На период проведения испытаний экспериментального воздушного судна состав его

экипажа определяется разработчиком данного воздушного судна.
4. В состав летного экипажа гражданского воздушного судна российских юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя, которые осуществляют коммерческие
воздушные перевозки, выполняют авиационные работы, могут входить граждане Россий-
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ской Федерации и в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, иностранные
граждане.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 73-ФЗ)
5. В состав летного экипажа гражданского воздушного судна российских юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя, которые осуществляют коммерческие
воздушные перевозки, выполняют авиационные работы, могут входить иностранные граж-
дане в случаях:

1) подготовки иностранного гражданина в целях получения им допуска к професси-
ональной деятельности в качестве члена летного экипажа гражданского воздушного судна
при условии, что другие члены летного экипажа гражданского воздушного судна являются
гражданами Российской Федерации;

2) заключения с иностранным гражданином трудового договора для замещения долж-
ности командира гражданского воздушного судна.

(п. 5 введен Федеральным законом от 20.04.2014 N 73-ФЗ)

Статья 57. Командир воздушного судна
1. Командиром воздушного судна, за исключением сверхлегкого пилотируемого граж-

данского воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и менее, беспилотного
гражданского воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее,
является лицо, имеющее действующее свидетельство пилота (летчика, внешнего пилота),
а также подготовку и опыт, необходимые для самостоятельного управления воздушным суд-
ном определенного типа.

(в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 N 129-ФЗ, от 30.12.2015 N 462-ФЗ,
от 03.07.2016 N 291-ФЗ)

2. Командир пилотируемого воздушного судна руководит работой экипажа воздушного
судна, отвечает за дисциплину и порядок на воздушном судне, а также принимает необхо-
димые меры по обеспечению безопасности находящихся на борту воздушного судна людей,
сохранности воздушного судна и находящегося на нем имущества.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
Командир беспилотного воздушного судна руководит работой экипажа беспилотного

воздушного судна и отвечает за безопасное выполнение полета.
(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 462-ФЗ)

Статья 58. Права командира воздушного судна
1. Командир воздушного судна имеет право:
1) принимать окончательные решения о взлете, полете и посадке воздушного судна,

а также о прекращении полета и возвращении на аэродром или о вынужденной посадке
в случае явной угрозы безопасности полета воздушного судна в целях спасения жизни
людей, предотвращения нанесения ущерба окружающей среде. Такие решения могут быть
приняты с отступлением от плана полета, указаний соответствующего органа единой
системы организации воздушного движения и задания на полет, с обязательным уведомле-
нием соответствующего органа обслуживания воздушного движения (управления полетами)
и по возможности в соответствии с установленными правилами полетов;

2) в целях обеспечения безопасности полета воздушного судна отдавать распоряжения
любому находящемуся на борту воздушного судна лицу и требовать их исполнения. Коман-
дир воздушного судна имеет право применять все необходимые меры, в том числе меры при-
нуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу
безопасности полета воздушного судна и отказываются подчиняться распоряжениям коман-
дира воздушного судна. По прибытии воздушного судна на ближайший аэродром командир
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воздушного судна имеет право удалить таких лиц с воздушного судна, а в случае совершения
деяния, содержащего признаки преступления, передать их правоохранительным органам;

3) принимать решения о сливе топлива в полете, сбросе багажа, груза и почты, если
это необходимо для обеспечения безопасности полета воздушного судна и его посадки. При
отсутствии соответствующих служб авиационной безопасности командир воздушного судна
имеет право проводить предполетный досмотр лиц и объектов, указанных в статье 85 насто-
ящего Кодекса;

4) принимать иные меры по обеспечению безопасного завершения полета воздушного
судна.

2. В случае вынужденной посадки воздушного судна командир воздушного судна руко-
водит действиями лиц, находящихся на борту воздушного судна, до передачи своих полно-
мочий представителям служб поиска и спасания воздушных судов.

Статья 58.1. Права командира беспилотного воздушного судна
(введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
Командир беспилотного воздушного судна имеет право:
1) принимать окончательные решения о взлете, полете и посадке беспилотного воздуш-

ного судна, а также о прекращении полета и возвращении на аэродром или о вынужденной
посадке в случае явной угрозы безопасности полета беспилотного воздушного судна. Такие
решения могут быть приняты с отступлением от плана полета, указаний соответствующего
органа единой системы организации воздушного движения и задания на полет, с обязатель-
ным уведомлением соответствующего органа обслуживания воздушного движения (управ-
ления полетами) и по возможности в соответствии с установленными правилами полетов;

2) принимать иные меры по обеспечению безопасного завершения полета беспилот-
ного воздушного судна.

Статья 59. Действия экипажа пилотируемого воздушного судна в случае бедствия
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
Если пилотируемое воздушное судно терпит или потерпело бедствие, командир пило-

тируемого воздушного судна и другие члены экипажа пилотируемого воздушного судна обя-
заны принять все возможные меры по сохранению жизни и здоровья находящихся на борту
пилотируемого воздушного судна людей, а также по обеспечению сохранности пилотируе-
мого воздушного судна и находящегося на нем имущества.

Статья 60. Оказание помощи судам и людям, находящимся в опасности
Командир воздушного судна, принявший сигнал бедствия от другого воздушного

судна, морского судна или судна внутреннего плавания, а также обнаруживший судно, терпя-
щее или потерпевшее бедствие, зону экологического бедствия либо находящихся в опасно-
сти людей, обязан оказать помощь, если это не сопряжено с опасностью для вверенных ему
воздушного судна, пассажиров и экипажа, отметить на карте место (зону) бедствия и сооб-
щить об этом соответствующему органу обслуживания воздушного движения (управления
полетами).

Глава IX. АВИАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья 61. Авиационное предприятие и эксплуатант
1. В целях настоящего Кодекса под авиационным предприятием понимается юриди-

ческое лицо независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности,
имеющее основными целями своей деятельности осуществление за плату воздушных пере-
возок пассажиров, багажа, грузов, почты и (или) выполнение авиационных работ.
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2. Создание на территории Российской Федерации авиационного предприятия с уча-
стием иностранного капитала допускается при условиях, если доля участия иностранного
капитала не превышает сорок девять процентов уставного капитала авиационного предприя-
тия, его руководитель является гражданином Российской Федерации и количество иностран-
ных граждан в руководящем органе авиационного предприятия не превышает одну треть
состава руководящего органа.

3. Эксплуатант – гражданин или юридическое лицо, имеющие воздушное судно
на праве собственности, на условиях аренды или на ином законном основании, использую-
щие указанное воздушное судно для полетов и имеющие сертификат (свидетельство) экс-
плуатанта.

Требования к эксплуатанту определяются федеральными авиационными правилами.
4. Использование физическим лицом, юридическим лицом воздушного судна в целях,

определенных для государственной авиации и (или) экспериментальной авиации, а также
использование легкого гражданского воздушного судна авиации общего назначения либо
сверхлегкого гражданского воздушного судна авиации общего назначения не влечет за собой
обязанность получения физическим лицом, юридическим лицом сертификата (свидетель-
ства) эксплуатанта или эквивалентного этому сертификату (свидетельству) документа.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 114-ФЗ)

Статья 62. Коммерческая деятельность в области гражданской авиации российских
авиационных предприятий и российских индивидуальных предпринимателей

Российские авиационные предприятия и российские индивидуальные предпринима-
тели вправе осуществлять коммерческую деятельность в области гражданской авиации при
наличии лицензий, полученных в соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса.

Статья 63. Коммерческая деятельность в области гражданской авиации иностранных
авиационных предприятий, международных эксплуатационных агентств и иностранных
индивидуальных предпринимателей

1. Иностранные авиационные предприятия, международные эксплуатационные агент-
ства и иностранные индивидуальные предприниматели вправе осуществлять коммерческую
деятельность в области гражданской авиации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

2. При осуществлении в пределах территории Российской Федерации международных
воздушных перевозок и (или) выполнении авиационных работ иностранные авиационные
предприятия, международные эксплуатационные агентства и иностранные индивидуальные
предприниматели должны получить соответствующие лицензии.

Выдача таких лицензий осуществляется в соответствии со статьей 9 настоящего
Кодекса.

3. В отношении иностранного авиационного предприятия признается действительным
сертификат (свидетельство) эксплуатанта или эквивалентный сертификату (свидетельству)
документ, выданные уполномоченным органом иностранного государства и соответствую-
щие международным стандартам, признаваемым Российской Федерацией, а также между-
народным договорам Российской Федерации.

4. Иностранные авиационные предприятия могут открывать свои представительства
на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) международными договорами Российской Федерации.

5. Иностранные авиационные предприятия, международные эксплуатационные агент-
ства и иностранные индивидуальные предприниматели не имеют права:
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принимать на территории Российской Федерации на борт воздушных судов пассажи-
ров, багаж, грузы и почту для воздушных перевозок на территорию иностранного государ-
ства или перевозить их на территорию Российской Федерации с территории иностранного
государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или выдаваемыми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
разовыми разрешениями уполномоченного органа в области гражданской авиации;

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
принимать на территории Российской Федерации на борт воздушных судов пассажи-

ров, багаж, грузы и почту для воздушных перевозок в пределах территории Российской
Федерации без разрешений уполномоченного органа в области гражданской авиации, выда-
ваемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 64. Тарифы на услуги в области гражданской авиации и сборы за данные услуги,
правила продажи перевозочных документов

(в ред. Федерального закона от 05.04.2011 N 51-ФЗ)
1. Оказание услуг в области гражданской авиации осуществляется на платной основе

(тарифы, сборы), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Перечень тарифов на услуги в области гражданской авиации и сборов за данные

услуги, правила формирования указанных тарифов и сборов, правила взимания рассчитан-
ной на основе указанных тарифов и сборов платы за услуги в области гражданской авиа-
ции, а также правила продажи билетов, выдачи грузовых накладных и других перевозочных
документов устанавливаются уполномоченным органом в области гражданской авиации.

3. Тарифы на относящиеся к сфере естественной монополии услуги в области граж-
данской авиации и ставки сборов за данные услуги устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о естественных монополиях.

4. Ставки сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов поль-
зователей воздушного пространства устанавливаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государствен-
ного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) и контроль за их применением.

Порядок государственного регулирования сборов за аэронавигационное обслуживание
полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

5. Плата за воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты устанавливается
перевозчиками.

6. Плата за воздушные перевозки, осуществляемые на основании договора фрахтова-
ния воздушного судна (воздушного чартера), устанавливается на договорной основе.

Статья 65. Контроль за деятельностью авиационных предприятий и индивидуальных
предпринимателей

1. Контроль за деятельностью авиационных предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, в том числе иностранных авиационных предприятий, международных экс-
плуатационных агентств и иностранных индивидуальных предпринимателей, осуществляет
уполномоченный орган в области гражданской авиации. Контроль осуществляется за соблю-
дением законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской
Федерации, а также требований соответствующих сертификатов и лицензий.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2. При несоблюдении авиационным предприятием или индивидуальным предприни-

мателем указанных в пункте 1 настоящей статьи требований, за исключением случаев нару-
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шения требований соответствующей лицензии или осуществления деятельности без соот-
ветствующей лицензии, если ее получение является обязательным, к такому предприятию
или такому индивидуальному предпринимателю могут быть применены следующие меры
воздействия:

1) лишение соответствующих разрешения, сертификата либо приостановление или
ограничение действия этих документов;

2) иные установленные законодательством Российской Федерации меры воздействия.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 258-ФЗ)
3. В случае нарушения авиационным предприятием или индивидуальным предпри-

нимателем требований соответствующей лицензии или осуществления деятельности без
соответствующей лицензии, если ее получение является обязательным, к такому предприя-
тию или такому индивидуальному предпринимателю могут быть применены установленные
законодательством Российской Федерации меры воздействия.

(п. 3 введен Федеральным законом от 08.11.2007 N 258-ФЗ)
Глава X. ПОЛЕТЫ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Статья 66. Допуск к полету воздушного судна
1. К полету допускается воздушное судно, имеющее государственный и регистрацион-

ный или учетный опознавательные знаки, прошедшее необходимую подготовку и имеющее
на борту соответствующую документацию.

2. Порядок допуска к полетам гражданских воздушных судов устанавливается феде-
ральными авиационными правилами.

3. Порядок допуска к полетам государственных воздушных судов и эксперименталь-
ных воздушных судов устанавливается соответственно уполномоченным органом в области
обороны и уполномоченным органом в области оборонной промышленности.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 67. Документация, имеющаяся на борту воздушного судна
1. На борту гражданского воздушного судна должна находиться следующая докумен-

тация:
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
1) судовые документы:
свидетельство о государственной регистрации для воздушных судов, подлежащих

государственной регистрации;
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
сертификат (свидетельство) эксплуатанта (копия), за исключением случаев, преду-

смотренных пунктом 4 статьи 61 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 114-ФЗ)
сертификат летной годности, за исключением воздушных судов, эксплуатация которых

допускается без сертификата летной годности;
(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 254-ФЗ, от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
бортовой и санитарный журналы, руководство по летной эксплуатации (при эксплуа-

тации сверхлегких и беспилотных гражданских воздушных судов наличие бортового и сани-
тарного журналов, руководства по летной эксплуатации необязательно);

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 114-ФЗ, от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
разрешение на бортовую радиостанцию, если воздушное судно оборудовано радиоап-

паратурой;
абзац утратил силу. – Федеральный закон от 18.07.2006 N 114-ФЗ;
2) соответствующие документы на каждого члена экипажа пилотируемого воздушного

судна;
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(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
3) документы, предусмотренные уполномоченным органом в области гражданской

авиации.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2. Государственное воздушное судно и экспериментальное воздушное судно должны

иметь на борту документы, перечень которых устанавливается соответственно уполномо-
ченным органом в области обороны и уполномоченным органом в области оборонной про-
мышленности.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 68. Подготовка к полету воздушного судна и его экипажа, выполнение полета
воздушного судна

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 114-ФЗ)
Полету воздушного судна должна предшествовать подготовка воздушного судна и его

экипажа. Порядок подготовки к полету воздушного судна и его экипажа, порядок осуществ-
ления контроля за их готовностью и порядок выполнения полета устанавливаются федераль-
ными авиационными правилами.

Статья 69. Обеспечение полетов воздушных судов
(в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 332-ФЗ)
1. Аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов (организация и обслу-

живание воздушного движения, обеспечение авиационной электросвязи, предоставление
аэронавигационной и метеорологической информации, поиск и спасание), а также радио-
и светотехническое, инженерно-авиационное, аэродромное, аварийно-спасательное и дру-
гое обеспечение полетов воздушных судов осуществляется на единообразных условиях
с взиманием платы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 254-ФЗ)
2. Правила и условия аэронавигационного обслуживания, а также обеспечения полетов

воздушных судов устанавливаются федеральными авиационными правилами.
3. Порядок возмещения расходов на аэронавигационное обслуживание, обеспечение

полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от взимания платы за аэронавигаци-
онное обслуживание, обеспечение полетов воздушных судов, устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 05.04.2011 N 46-ФЗ)

Статья 70. План полета воздушного судна
1. Полет воздушного судна выполняется в соответствии с планом полета, представлен-

ным пользователем воздушного пространства соответствующему органу единой системы
организации воздушного движения, при наличии разрешения на использование воздушного
пространства, за исключением полета воздушного судна, выполняемого в случаях отраже-
ния воздушного нападения, предотвращения и прекращения нарушений Государственной
границы Российской Федерации или вооруженного вторжения на территорию Российской
Федерации, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, поиска и эвакуации космических аппаратов и их экипажей, предотвращения
и (или) прекращения нарушений федеральных правил использования воздушного простран-
ства, а также полета воздушного судна, выполняемого в уведомительном порядке исполь-
зования воздушного пространства, полета воздушного судна, выполняемого в специальных
районах, определенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке.
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(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 114-ФЗ)
1.1. Условия, порядок и форма представления планов полетов устанавливаются феде-

ральными правилами использования воздушного пространства.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 114-ФЗ)
2. Отступление от плана полета воздушного судна допускается на основании разреше-

ния соответствующего органа обслуживания воздушного движения (управления полетами),
за исключением случаев, предусмотренных статьей 58 настоящего Кодекса.

Статья 71. Радиосвязь с воздушным судном
1. Командир воздушного судна или другой член экипажа воздушного судна, имеющего

средства радиосвязи, при выполнении полета обязан пользоваться определенной радиоча-
стотой для получения информации. В случаях, предусмотренных федеральными авиацион-
ными правилами, командир воздушного судна или другой член экипажа воздушного судна
и соответствующий орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) обя-
заны осуществлять между собой связь по радио.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 114-ФЗ)
2. Радиосвязь при обслуживании воздушного движения в пределах территории Россий-

ской Федерации осуществляется на русском языке. При полетах воздушных судов по меж-
дународным воздушным трассам в пределах территории Российской Федерации, в том числе
в районах аэродромов, открытых для выполнения международных полетов, а также в рай-
онах над открытым морем, в которых ответственность за организацию воздушного движе-
ния возложена на Российскую Федерацию, радиосвязь может осуществляться на англий-
ском и русском языках. Порядок осуществления радиосвязи устанавливается федеральными
авиационными правилами.

Статья 72. Полет воздушного судна над населенными пунктами
Полет воздушного судна над населенными пунктами должен выполняться на высоте,

позволяющей в случае неисправности воздушного судна произвести посадку за пределами
населенных пунктов или на специально предусмотренных для этих целей взлетно-посадоч-
ных площадках в пределах населенных пунктов. Отступления от данного правила полета
определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 73. Демонстрационный полет воздушного судна
Демонстрационный полет воздушного судна выполняется в соответствии с требова-

ниями безопасности полетов воздушных судов, установленными соответствующим упол-
номоченным органом. Порядок организации и проведения демонстрационных полетов воз-
душных судов устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

Статья 74. Полет воздушного судна со сверхзвуковой скоростью
Полет воздушного судна со сверхзвуковой скоростью допускается на высоте, на кото-

рой исключается опасное воздействие звукового удара на окружающую среду. Правила
выполнения полетов воздушных судов со сверхзвуковой скоростью устанавливаются феде-
ральными авиационными правилами.

Статья 75. Использование фото- и киносъемки и других способов дистанционного зон-
дирования земли с борта воздушного судна
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Использование фото- и киносъемки и других способов дистанционного зондирования
земли с борта воздушного судна допускается в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

Статья 76. Аренда каналов связи
1. Для обеспечения полетов воздушных судов и другой деятельности по использова-

нию воздушного пространства граждане и юридические лица, имеющие право на предостав-
ление услуг связи, сдают в аренду на основе договоров соответствующим уполномоченным
органам по их заявкам необходимые каналы связи.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004))
2. Уполномоченный орган в области связи, органы связи федеральных органов испол-

нительной власти, а также граждане и юридические лица, имеющие право на предостав-
ление услуг связи, обеспечивают первоочередное предоставление каналов связи для обес-
печения полетов воздушных судов и другой деятельности по использованию воздушного
пространства и принимают неотложные меры по замене каналов связи и их восстановлению
в случае повреждения.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 77. Использование средств связи общего назначения
Порядок использования средств связи общего назначения для обеспечения полетов

воздушных судов устанавливается уполномоченным органом в области связи по согласова-
нию с уполномоченным органом в области гражданской авиации, уполномоченным орга-
ном в области использования воздушного пространства, уполномоченным органом в обла-
сти обороны или уполномоченным органом в области оборонной промышленности.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 04.12.2007 N 332-ФЗ)

Статья 78. Осуществление радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов
и радиосвязи с ними

1. Для осуществления радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов
и радиосвязи с ними уполномоченным органом в области обороны в установленном порядке
выделяются радиочастоты, которые должны быть защищены от помех.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2. Граждане и юридические лица, которые имеют установки и аппараты, создающие

помехи средствам радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и радиосвязи
с ними, обязаны по требованию уполномоченного органа в области связи или его подразде-
лений устранить помехи своими силами и за свой счет, а до их устранения прекратить работу
таких установок и аппаратов.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Глава XI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛЕТЫ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Статья 79. Международные полеты воздушных судов

1. Международный полет воздушного судна – полет воздушного судна в воздушном
пространстве более чем одного государства.

2. Международные полеты воздушных судов в воздушном пространстве Российской
Федерации выполняются в соответствии с законодательством Российской Федерации, обще-
принятыми принципами и нормами международного права и международными договорами
Российской Федерации.
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3. Правила международных полетов воздушных судов, аэронавигационная информа-
ция относительно международных воздушных трасс, международных аэропортов и откры-
тых для международных полетов воздушных судов аэродромов, а также другая информа-
ция, необходимая для осуществления международных воздушных сообщений, публикуются
в Сборнике аэронавигационной информации Российской Федерации.

4. Международные полеты воздушных судов выполняются на основе международных
договоров Российской Федерации или разрешений, выдаваемых в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

5. Опознавательные знаки воздушных судов иностранных государств должны сооб-
щаться эксплуатантами уполномоченному органу в области гражданской авиации до начала
выполнения международных полетов.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
6. Для выполнения полетов воздушных судов иностранных государств в воздушном

пространстве Российской Федерации эксплуатанты обязаны предоставить уполномочен-
ному органу в области гражданской авиации сведения о страховании или об ином обес-
печении ответственности за причинение вреда третьим лицам и воздушным судам. Усло-
вия такого обеспечения устанавливаются уполномоченным органом в области гражданской
авиации.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 80. Взлет и посадка воздушных судов Российской Федерации и воздушных
судов иностранных государств при выполнении международных полетов

Взлет и посадка воздушных судов Российской Федерации и воздушных судов ино-
странных государств при выполнении международных полетов в воздушном пространстве
Российской Федерации производятся в международных аэропортах и на открытых для меж-
дународных полетов воздушных судов аэродромах, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.

Статья 81. Признание на территории Российской Федерации судовых документов, име-
ющихся на борту гражданских воздушных судов иностранных государств

1. Судовые документы, имеющиеся на борту гражданских воздушных судов иностран-
ных государств, признаются действительными на территории Российской Федерации, если
они соответствуют международным авиационным стандартам, признаваемым Российской
Федерацией.

2. Гражданские воздушные суда иностранных государств при производстве посадки
на территории Российской Федерации могут быть подвергнуты осмотру с проверкой судо-
вых документов уполномоченными лицами соответствующих уполномоченных органов.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
3. В случаях, если на борту гражданского воздушного судна иностранного государства

отсутствует установленная для международных полетов документация или имеются основа-
ния считать данное воздушное судно неисправным, уполномоченный орган в области граж-
данской авиации может приостановить отправку этого воздушного судна.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 82. Применение паспортных, таможенных и иных правил при выполнении меж-
дународных полетов воздушных судов

На прибывающие в Российскую Федерацию, убывающие из Российской Федерации
и следующие транзитом с посадкой на территории Российской Федерации воздушные суда,
их экипажи и пассажиров, а также на имущество, багаж, грузы и почту, ввозимые в Россий-
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скую Федерацию и вывозимые из Российской Федерации, распространяется действие пас-
портных, таможенных и иных правил, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Глава XII. АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Статья 83. Авиационная безопасность
1. Авиационная безопасность – состояние защищенности авиации от незаконного вме-

шательства в деятельность в области авиации.
2. Авиационная безопасность обеспечивается службами авиационной безопасности

аэродромов или аэропортов, подразделениями ведомственной охраны федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в области транспорта, а также органами внутрен-
них дел, службами авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных предприятий),
а также уполномоченными органами, наделенными этим правом федеральными законами.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.03.2005 N 20-ФЗ)
Службы авиационной безопасности аэродромов или аэропортов и службы авиацион-

ной безопасности эксплуатантов (авиационных предприятий) являются службами с осо-
быми уставными задачами.

3. Незаконное вмешательство в деятельность в области авиации – противоправные дей-
ствия (бездействие), угрожающие безопасной деятельности в области авиации, повлекшие
за собой несчастные случаи с людьми, материальный ущерб, захват или угон воздушного
судна либо создавшие угрозу наступления таких последствий.

Статья 84. Обеспечение авиационной безопасности
1. Лица, осуществляющие прием, отправку или обслуживание воздушного судна, обя-

заны принимать меры по обеспечению авиационной безопасности.
2. Авиационная безопасность обеспечивается посредством:
1) предотвращения доступа посторонних лиц и транспортных средств в контролируе-

мую зону аэропорта или аэродрома;
2) охраны воздушных судов на стоянках в целях исключения возможности проникно-

вения на воздушные суда посторонних лиц;
3) исключения возможности незаконного провоза на воздушном судне оружия, боепри-

пасов, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, легковоспламеняющихся веществ и дру-
гих опасных предметов и веществ и введения особых мер предосторожности при разреше-
нии их провоза;

4) предполетного досмотра, а также послеполетного досмотра в случае его проведения
в соответствии с Федеральным законом «О полиции»;

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2005 N 20-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ)
5) реализации мер противодействия актам незаконного вмешательства в деятельность

в области авиации и иных мер, в том числе мер, осуществляемых с участием правоохрани-
тельных органов;

6) исключения возможности несанкционированного доступа посторонних лиц к бес-
пилотным авиационным системам.

(пп. 6 введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
3. Службы авиационной безопасности имеют право задерживать для передачи право-

охранительным органам лиц, нарушивших требования авиационной безопасности, а также
багаж, грузы и почту, содержащие предметы и вещества, запрещенные к воздушным пере-
возкам, а в случаях, если жизни или здоровью пассажиров, членов экипажа воздушного
судна или других граждан угрожает опасность, применять меры в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Сотрудникам служб авиационной безопасности при
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исполнении служебных обязанностей разрешается ношение и применение служебного ору-
жия в порядке, установленном федеральными законами.

4. Требования авиационной безопасности и порядок их выполнения устанавливаются
федеральными авиационными правилами.

5. При осуществлении контроля за обеспечением авиационной безопасности долж-
ностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области
контроля (надзора) на транспорте, и федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного в области внутренних дел, вправе:

1) осуществлять проверки соблюдения правил проведения предполетного досмотра,
а также пропускного и внутриобъектового режимов;

2) запрашивать и получать от руководителей, должностных лиц организаций, служб
авиационной безопасности аэродромов или аэропортов, подразделений ведомственной
охраны федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области транс-
порта, служб авиационной безопасности авиационных предприятий, а также от перевозчи-
ков, грузоотправителей и иных организаций документы и информацию, необходимые для
выполнения задач, связанных с обеспечением авиационной безопасности;

3) давать руководителям организаций обязательные для исполнения предписания
об устранении выявленных нарушений требований авиационной безопасности и проверять
исполнение этих предписаний;

4) при наличии информации о возможности нарушения требований авиационной без-
опасности на воздушном судне сопровождать его во время полета;

5) задерживать багаж, грузы и почту, содержащие предметы и вещества, запрещенные
к воздушным перевозкам.

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.03.2005 N 20-ФЗ)
6. Охрана аэропортов и объектов их инфраструктуры осуществляется подразделени-

ями ведомственной охраны федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
в области транспорта, и подразделениями федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере вневедомственной охраны, в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.03.2005 N 20-ФЗ; в ред. Федерального закона
от 03.07.2016 N 227-ФЗ)

Статья 85. Предполетный и послеполетный досмотры
(в ред. Федерального закона от 21.03.2005 N 20-ФЗ)
1. В целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа воздушного судна

обязательному предполетному досмотру, а также послеполетному досмотру в случае его
проведения в соответствии с Федеральным законом «О полиции» подлежат воздушное
судно, его бортовые запасы, члены экипажа, пассажиры, багаж, в том числе вещи, находя-
щиеся при пассажирах, а также грузы и почта.

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2005 N 20-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ)
2. Предполетный досмотр, а также послеполетный досмотр в случае его проведения

в соответствии с Федеральным законом «О полиции» пассажиров, багажа, в том числе
вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей, лиц из числа авиационного персо-
нала гражданской авиации, бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты проводится
в аэропорту или на воздушном судне уполномоченными лицами служб авиационной без-
опасности с участием сотрудников органов внутренних дел.

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2005 N 20-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ)
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Проведение предполетного досмотра, а также послеполетного досмотра в случае его
проведения в соответствии с Федеральным законом «О полиции» не исключает возмож-
ность проведения досмотра при осуществлении оперативно-розыскной, уголовно-процес-
суальной и иной деятельности уполномоченными на то лицами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2005 N 20-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ)
При выполнении международных полетов воздушных судов предполетный досмотр

проводится до или после осуществления пограничного контроля и таможенного контроля
либо в случаях, установленных международными договорами Российской Федерации, феде-
ральными законами, и иных видов контроля. При выполнении международных полетов воз-
душных судов послеполетный досмотр в случае его проведения в соответствии с Феде-
ральным законом «О полиции» проводится после осуществления пограничного контроля
и таможенного контроля, а в случаях, установленных международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными законами, и иных видов контроля.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 253-ФЗ)
3. При отказе пассажира воздушного судна от предполетного досмотра договор воз-

душной перевозки пассажира считается расторгнутым.
4. Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров устанавливаются

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области транспорта,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в обла-
сти внутренних дел.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 21.03.2005 N 20-ФЗ)

Статья 85.1. Персональные данные пассажиров воздушных судов
(в ред. Федерального закона от 05.04.2011 N 50-ФЗ)
В целях обеспечения авиационной безопасности перевозчики обеспечивают передачу

персональных данных пассажиров воздушных судов в автоматизированные централизован-
ные базы персональных данных о пассажирах в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о транспортной безопасности и законодательством Российской Федерации
в области персональных данных, при международных воздушных перевозках также в упол-
номоченные органы иностранных государств в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации или законодательством иностранных государств вылета, назна-
чения или транзита в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
если иное не установлено международными договорами Российской Федерации.

Глава XIII. ПОИСК И СПАСАНИЕ
Статья 86. Терпящее или потерпевшее бедствие воздушное судно
1. Воздушное судно признается терпящим бедствие, если такому судну или находя-

щимся на его борту лицам угрожает опасность, которая не может быть устранена в резуль-
тате действий членов экипажа, либо воздушное судно, с которым потеряна связь и место
нахождения которого неизвестно.

2. Потерпевшим бедствие признается воздушное судно, получившее при рулении,
взлете, полете, посадке или в результате падения серьезное повреждение либо полностью
разрушенное, а также воздушное судно, совершившее вынужденную посадку вне аэродрома.

3. Терпящее или потерпевшее бедствие пилотируемое воздушное судно подлежит
немедленному поиску и спасанию.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 462-ФЗ)

Статья 87. Сигналы бедствия
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1. Для своевременного оказания помощи терпящим или потерпевшим бедствие воз-
душным судам, их пассажирам и экипажам используются единые международные сигналы
бедствия, срочности и предупреждения об опасности (далее – сигналы бедствия).

2. Перечень технических средств, подлежащих обязательной установке на воздушных
судах для передачи сигналов бедствия, определяется федеральными авиационными прави-
лами.

Статья 88. Поиск и спасание терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов,
их пассажиров и экипажей, а также людей, терпящих или потерпевших бедствие на море

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 166-ФЗ)
1. Поиск и спасание терпящих или потерпевших бедствие пилотируемых воздуш-

ных судов, их пассажиров и экипажей организует и осуществляет уполномоченный орган
в области использования воздушного пространства во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти, на которые в установленном порядке возложены обязан-
ности по формированию и содержанию служб поиска и спасания.

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2007 N 332-ФЗ, от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
Поиск и спасание терпящих или потерпевших бедствие беспилотных воздушных судов

организует и осуществляет владелец такого воздушного судна.
(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
1.1. Организация единой системы авиационно-космического поиска и спасания осу-

ществляется уполномоченным органом в области использования воздушного пространства.
Положение о единой системе авиационно-космического поиска и спасания утверждается
Правительством Российской Федерации.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 332-ФЗ)
2. К обеспечению и проведению поисковых и аварийно-спасательных работ могут при-

влекаться поисковые и аварийно-спасательные силы и средства авиационных предприятий
и организаций государственной и экспериментальной авиации.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 332-ФЗ)
3. Авиационные предприятия и организации государственной и экспериментальной

авиации, поисковые и аварийно-спасательные силы и средства которых привлекаются
к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ, обязаны содержать такие силы
и средства в постоянной готовности. Расходы авиационных предприятий и организаций
государственной и экспериментальной авиации на поддержание готовности поисковых
и аварийно-спасательных сил и средств, осуществление поисковых и аварийно-спасатель-
ных работ и участие в их обеспечении возмещаются за счет средств федерального бюджета
и внебюджетных источников в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 332-ФЗ)
4. Полеты пилотируемых воздушных судов, не обеспеченных поисковыми и ава-

рийно-спасательными средствами, запрещаются.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
5. Порядок привлечения поисковых и аварийно-спасательных сил и средств авиацион-

ных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации к проведе-
нию поисковых и аварийно-спасательных работ для оказания помощи пассажирам и экипа-
жам терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, а также людям, терпящим или
потерпевшим бедствие на море, устанавливается Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2007 N 332-ФЗ, от 29.06.2015 N 166-ФЗ)

Статья 89. Обеспечение поисковых и аварийно-спасательных работ
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1. Поиск и спасание пассажиров и экипажей терпящих или потерпевших бедствие воз-
душных судов, а также людей, терпящих или потерпевших бедствие на море, являются без-
возмездными.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 166-ФЗ)
2. Эвакуация потерпевшего бедствие воздушного судна с места бедствия осуществля-

ется силами эксплуатанта или иными силами за счет средств эксплуатанта.
Эвакуация людей, терпящих или потерпевших бедствие на море, с места бедствия осу-

ществляется привлекаемыми поисковыми и аварийно-спасательными силами и средствами
авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации.

(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 166-ФЗ)
3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также авиационные пред-
приятия и организации государственной и экспериментальной авиации обязаны участвовать
в организации поиска потерпевшего бедствие воздушного судна и до прибытия поисковых
и аварийно-спасательных сил принять неотложные меры по спасанию людей, оказанию им
медицинской и другой помощи, охране данного воздушного судна и находящихся на его
борту документации и имущества.

(в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 332-ФЗ)
4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-

ного самоуправления вправе привлекать для проведения поисковых и аварийно-спасатель-
ных работ юридических лиц при условии возмещения понесенных ими расходов за счет
средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

5. Пассажирам и экипажам терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов
иностранных государств оказывается помощь на тех же условиях, что и пассажирам и эки-
пажам терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов Российской Федерации.

Статья 90. Аварийно-спасательные работы на аэродроме и в районе аэродрома
Аварийно-спасательные работы на аэродроме и в районе аэродрома проводятся опера-

тором аэродрома гражданской авиации или организацией, осуществляющей эксплуатацию
аэродрома экспериментальной авиации либо уполномоченной федеральным органом испол-
нительной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации.

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 254-ФЗ)

Статья 91. Поиск и спасание терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов,
их пассажиров и экипажей в районах открытого моря и на территориях иностранных госу-
дарств

1. Поиск и спасание терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пас-
сажиров и экипажей в районах открытого моря, в которых ответственность за организа-
цию воздушного движения несет Российская Федерация, осуществляются уполномочен-
ными органами в соответствии с пунктом 1 статьи 88 настоящего Кодекса.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2. Поиск и спасание терпящего или потерпевшего бедствие воздушного судна, его пас-

сажиров и экипажа на территории иностранного государства осуществляются в порядке,
установленном в данном государстве, и с соблюдением общепризнанных принципов и норм
международного права и в соответствии с международными договорами Российской Феде-
рации.

Статья 92. Сообщения о терпящих или потерпевших бедствие воздушных судах
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1. Сообщения о терпящих или потерпевших бедствие воздушных судах относятся
к сообщениям, имеющим категорию абсолютного приоритета. Имеющие средства связи
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственно-
сти и граждане обязаны предоставить средства связи для немедленной передачи сообще-
ния о терпящем или потерпевшем бедствие воздушном судне либо передать такое сообще-
ние. Граждане и юридические лица, имеющие право на предоставление услуг связи, должны
обеспечить немедленную передачу данного сообщения.

2. За передачу первого сообщения о терпящем или потерпевшем бедствие воздушном
судне плата не взимается. Междугородные телефонные переговоры об оказании помощи
терпящему или потерпевшему бедствие воздушному судну, его пассажирам и экипажу опла-
чиваются в соответствии с тарифом на универсальные услуги связи; сообщения, пере-
даваемые по телеграфу, – тарифом, установленным для передачи срочного сообщения.
За междугородные телефонные переговоры в целях передачи сообщения о терпящем или
потерпевшем бедствие воздушном судне плата не взимается.

Статья 93. Оповещение о потерпевшем бедствие воздушном судне
1. Командир потерпевшего бедствие воздушного судна или другой член экипажа этого

воздушного судна, а также иной гражданин, которому стало известно о потерпевшем бед-
ствие воздушном судне, обязаны немедленно оповестить об этом ближайшие орган местного
самоуправления, организацию или воинскую часть, которые в свою очередь обязаны немед-
ленно проинформировать о случившемся соответствующее авиационное предприятие либо
уполномоченный орган в области использования воздушного пространства, уполномочен-
ный орган в области гражданской авиации, уполномоченный орган в области обороны или
уполномоченный орган в области оборонной промышленности.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 04.12.2007 N 332-ФЗ)
2. Должностные лица авиационного предприятия, которым стало известно о потерпев-

шем бедствие воздушном судне, обязаны немедленно оповестить об этом уполномоченный
орган в области гражданской авиации и уполномоченный орган в области использования
воздушного пространства.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 04.12.2007 N 332-ФЗ)

Статья 94. Прекращение поиска потерпевшего бедствие воздушного судна, его пасса-
жиров и экипажа, а также поиска людей, потерпевших бедствие на море, с привлечением
поисковых и аварийно-спасательных сил и средств авиационных предприятий и организа-
ций государственной и экспериментальной авиации

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 166-ФЗ)
1. В случае, если все принятые для поиска потерпевшего бедствие воздушного судна,

его пассажиров и экипажа меры не дали результатов, решение о прекращении поиска этого
воздушного судна принимается уполномоченным органом, осуществившим государствен-
ную регистрацию или государственный учет этого воздушного судна.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
1.1. В случае, если все принятые для поиска людей, потерпевших бедствие на море,

меры не дали результатов, решение о прекращении поиска людей, потерпевших бедствие
на море, с привлечением поисковых и аварийно-спасательных сил и средств авиационных
предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации принимается
уполномоченным органом в области использования воздушного пространства, принявшим
решение о поиске людей, терпящих или потерпевших бедствие на море, с привлечением
таких сил и средств.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 166-ФЗ)
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2. Решение о прекращении поиска потерпевшего бедствие воздушного судна иностран-
ного государства принимается уполномоченным органом в области использования воздуш-
ного пространства.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 332-ФЗ)
3. Потерпевшее бедствие воздушное судно, поиск которого официально прекращен,

считается пропавшим без вести.
Глава XIV. РАССЛЕДОВАНИЯ АВИАЦИОННОГО
ПРОИСШЕСТВИЯ ИЛИ ИНЦИДЕНТА
Статья 95. Цели и порядок расследования авиационного происшествия или инцидента
1. Авиационное происшествие или инцидент с гражданским, государственным или

экспериментальным воздушным судном Российской Федерации либо с воздушным судном
иностранного государства на территории Российской Федерации подлежат обязательному
расследованию.

2. Целями расследования авиационного происшествия или инцидента являются уста-
новление причин авиационного происшествия или инцидента и принятие мер по их предот-
вращению в будущем.

Установление чьей-либо вины и ответственности не является целью расследования
авиационного происшествия или инцидента.

3. Расследования, классификация и учет авиационных происшествий или инцидентов
осуществляются уполномоченными органами, на которые возложены эти полномочия соот-
ветственно в гражданской, государственной или экспериментальной авиации.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Проведение расследований, классификация и учет авиационных происшествий или

инцидентов осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации.

Статья 96. Полномочия комиссии по расследованию авиационного происшествия или
инцидента

1. Расследование авиационного происшествия или инцидента проводится комиссией.
2. Комиссия по расследованию авиационного происшествия или инцидента имеет

право:
1) беспрепятственно проходить на борт потерпевшего бедствие воздушного судна для

выяснения обстоятельств авиационного происшествия или инцидента;
2) обследовать потерпевшее бедствие воздушное судно, его составные части, имуще-

ство, находящееся на борту потерпевшего бедствие воздушного судна либо вовлеченное
в авиационное происшествие или инцидент извне, независимо от принадлежности этого
имущества, а также средства и объекты обеспечения полетов воздушных судов;

3) поручать юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности проведение исследований и работ, связанных с расследованием авиа-
ционного происшествия или инцидента;

4) привлекать для решения задач, требующих знаний в соответствующих областях
науки и техники, работников организаций независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности;

5) опрашивать очевидцев авиационного происшествия или инцидента, лиц, которые
имеют или могут иметь отношение к авиационному происшествию или инциденту, получать
необходимую информацию от правоохранительных органов;

6) изучать все вопросы разработки, испытаний, производства, эксплуатации и ремонта
потерпевшего бедствие воздушного судна, подготовки лиц из числа авиационного персо-
нала, организации воздушного движения, выполнения и обеспечения полетов воздушных
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судов; затребовать и получать от соответствующих органов исполнительной власти, а также
от граждан и юридических лиц документы и материалы по вопросам, связанным с данным
авиационным происшествием или инцидентом;

7) проводить исследования психофизиологического состояния членов экипажа потер-
певшего бедствие воздушного судна, а также соответствующих лиц из числа авиационного
персонала.

3. Члены комиссии по расследованию авиационного происшествия или инцидента,
а также привлекаемые для расследования авиационного происшествия или инцидента лица
при предъявлении командировочных удостоверений имеют право внеочередного приобре-
тения билетов на проезд на транспорте общего пользования при следовании к месту авиа-
ционного происшествия или инцидента либо при переездах в целях расследования.

Статья 97. Сохранение доказательственных материалов
1. Члены экипажа потерпевшего бедствие воздушного судна, иные граждане, а также

юридические лица, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления до прибытия комиссии по расследованию авиацион-
ного происшествия или инцидента должны принять все возможные меры по обеспечению
сохранности потерпевшего бедствие воздушного судна, его составных частей и обломков,
бортовых и наземных средств объективного контроля, предметов, находящихся на борту
этого воздушного судна либо вовлеченных в авиационное происшествие или инцидент
извне, а также документации, относящейся к разработке, испытаниям, производству,
ремонту и эксплуатации этого воздушного судна и обеспечению его полета.

2. Лица, виновные в умышленном сокрытии авиационного происшествия или инци-
дента, сведений о них, а равно в искажении информации, в повреждении или уничтожении
бортовых и наземных средств объективного контроля и других связанных с авиационным
происшествием или инцидентом доказательственных материалов, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 98. Обеспечение работ на месте авиационного происшествия или инцидента
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, командование воинских
частей обязаны оказывать содействие комиссии по расследованию авиационного происше-
ствия или инцидента, в том числе выделять в распоряжение комиссии необходимые силы
и средства, принимать меры по обеспечению охраны места авиационного происшествия или
инцидента, созданию безопасных условий для работы на месте авиационного происшествия
или инцидента в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2 – 3. Утратили силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.

Статья 99. Финансирование работ по расследованию авиационного происшествия или
инцидента

1. Расходы на обеспечение работы комиссии по расследованию авиационного проис-
шествия или инцидента финансируются за счет средств федерального бюджета, а на рас-
следование авиационного происшествия или инцидента с гражданским воздушным судном,
кроме того, за счет централизованных в установленном законом порядке средств органи-
заций гражданской авиации с последующим возмещением этих средств за счет виновных
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. Утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
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Глава XV. ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Статья 100. Перевозчик и пассажир
(в ред. Федерального закона от 14.06.2012 N 78-ФЗ)
1. Перевозчиком является эксплуатант, осуществляющий воздушные перевозки пас-

сажиров, багажа, грузов или почты и имеющий лицензию на осуществление подлежащего
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации вида деятель-
ности в области авиации.

2. Пассажиром воздушного судна является физическое лицо, заключившее договор
воздушной перевозки пассажира, либо физическое лицо, в целях перевозки которого заклю-
чен договор фрахтования воздушного судна (воздушный чартер).

Статья 101. Воздушные перевозки
1. Внутренняя воздушная перевозка – воздушная перевозка, при которой пункт отправ-

ления, пункт назначения и все пункты посадок расположены на территории Российской
Федерации.

2. Международная воздушная перевозка – воздушная перевозка, при которой пункт
отправления и пункт назначения расположены:

соответственно на территориях двух государств;
на территории одного государства, если предусмотрен пункт (пункты) посадки на тер-

ритории другого государства.
3. Коммерческая воздушная перевозка – воздушная перевозка, предоставляемая

за плату.
(п. 3 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 114-ФЗ)

Статья 102. Выполнение правил воздушных перевозок
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие коммер-

ческие воздушные перевозки, обслуживание пассажиров, при выполнении воздушных пере-
возок обязаны соблюдать общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов
и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, устанав-
ливаемые федеральными авиационными правилами.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 253-ФЗ)
2. Перевозчики вправе устанавливать свои правила воздушных перевозок. Эти пра-

вила не должны противоречить общим правилам воздушной перевозки и ухудшать уровень
обслуживания пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей.

3. Правила воздушных перевозок почты должны быть согласованы с уполномоченным
органом в области почтовой связи.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Статья 103. Договор воздушной перевозки пассажира. Договор воздушной перевозки
груза. Договор воздушной перевозки почты

1. По договору воздушной перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пас-
сажира воздушного судна в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном
судне, совершающем рейс, указанный в билете, а в случае воздушной перевозки пассажиром
багажа также этот багаж доставить в пункт назначения и выдать пассажиру или управомо-
ченному на получение багажа лицу. Срок доставки пассажира и багажа определяется уста-
новленными перевозчиком правилами воздушных перевозок. Пассажир воздушного судна
обязуется оплатить воздушную перевозку, а при наличии у него багажа сверх установленной
перевозчиком нормы бесплатного провоза багажа и провоз этого багажа.
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1.1. Пассажир вправе заключить с перевозчиком договор воздушной перевозки пасса-
жира, предусматривающий условие возврата уплаченной по договору воздушной перевозки
провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки пассажира. Перевозчик
или уполномоченное им лицо обязаны информировать пассажира об условиях возврата
уплаченной за воздушную перевозку провозной платы до заключения договора воздушной
перевозки пассажира. Порядок информирования пассажиров об условиях возврата уплачен-
ной за воздушную перевозку провозной платы устанавливается федеральными авиацион-
ными правилами. В случае непредставления информации об условиях возврата уплаченной
за воздушную перевозку пассажира провозной платы перевозчик или уполномоченное им
лицо несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 20.04.2014 N 79-ФЗ)
2. По договору воздушной перевозки груза или по договору воздушной перевозки

почты перевозчик обязуется доставить вверенные ему грузоотправителем груз или почту
в пункт назначения и выдать их управомоченному на получение груза или почты лицу
(грузополучателю), а грузоотправитель обязуется оплатить воздушную перевозку груза или
почты.

Статья 104. Договор фрахтования воздушного судна (воздушный чартер)
По договору фрахтования воздушного судна (воздушному чартеру) одна сторона

(фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату для выпол-
нения одного или нескольких рейсов одно или несколько воздушных судов либо часть воз-
душного судна для воздушной перевозки пассажиров, багажа, грузов или почты. Осуществ-
ление чартерных воздушных перевозок регулируется настоящим Кодексом.

Статья 105. Перевозочные документы
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 314-ФЗ)
1. К перевозочным документам относятся билет, багажная квитанция, грузовая наклад-

ная, почтовая накладная, иные документы, используемые при оказании услуг по воздуш-
ной перевозке пассажиров, багажа, груза, почты и предусмотренные нормативными пра-
вовыми актами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области
транспорта.

2. Договор воздушной перевозки пассажира, договор воздушной перевозки груза или
договор воздушной перевозки почты удостоверяется соответственно билетом и багажной
квитанцией в случае перевозки пассажиром багажа, грузовой накладной, почтовой наклад-
ной.

3. Билет, багажная квитанция, иные документы, используемые при оказании услуг
по воздушной перевозке пассажиров, могут быть оформлены в электронном виде (электрон-
ный перевозочный документ) с размещением информации об условиях договора воздушной
перевозки в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перево-
зок. При использовании электронного перевозочного документа пассажир вправе потребо-
вать, а перевозчик или действующее на основании договора с перевозчиком лицо при заклю-
чении договора перевозки или регистрации пассажира обязаны выдать заверенную выписку,
содержащую условия соответствующего договора воздушной перевозки (далее – выписка),
из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок.

4. Формы билета, багажной квитанции, выписки из автоматизированной информаци-
онной системы оформления воздушных перевозок, грузовой накладной, почтовой наклад-
ной, иных документов, используемых при оказании услуг по воздушной перевозке пассажи-
ров, багажа, груза, почты, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области транспорта.
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5. По требованию суда, органов прокуратуры, органов внутренних дел, судебного при-
става-исполнителя, налоговых органов, таможенных органов электронный перевозочный
документ передается перевозчиком или действующим на основании договора с перевозчи-
ком лицом по информационно-телекоммуникационной сети или на материальных носите-
лях либо представляется в виде выписки из автоматизированной информационной системы
оформления воздушных перевозок.

6. Для учета воздушных перевозок пассажиров перевозчиком или действующим
на основании договора с перевозчиком лицом ведется реестр перевозочных документов
(в том числе реестр электронных перевозочных документов) на основании информации,
содержащейся в автоматизированной информационной системе оформления воздушных
перевозок.

7. Реестр перевозочных документов ведется в электронном виде или на бумажном
носителе и должен содержать сведения о плате за воздушные перевозки пассажиров, багажа
и маршрутах воздушных перевозок пассажиров, багажа с указанием пунктов отправления
и пунктов назначения. Требования к реестру электронных перевозочных документов утвер-
ждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области транс-
порта.

8. Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздуш-
ных перевозок, к базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуни-
кационной сети, обеспечивающей работу указанной автоматизированной информацион-
ной системы, к ее оператору, а также меры по защите информации, содержащейся в ней,
и порядок ее функционирования утверждаются Правительством Российской Федерации
по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в обла-
сти транспорта, по согласованию с органом, обеспечивающим координацию деятельности
федеральных органов исполнительной власти по противодействию терроризму.

(п. 8 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 374-ФЗ)

Статья 106. Услуги и льготы, предоставляемые пассажирам воздушных судов
1. Перевозчик обязан организовывать обслуживание пассажиров воздушных судов,

обеспечивать их точной и своевременной информацией о движении воздушных судов
и предоставляемых услугах.

2. Пассажир воздушного судна имеет право:
1) проезда на льготных условиях в соответствии с законодательством Российской

Федерации и установленными перевозчиком правилами воздушных перевозок;
2) бесплатного провоза своего багажа в пределах установленной нормы. Нормы бес-

платного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, устанавливаются
в зависимости от типа воздушного судна и не могут быть менее чем десять килограммов
на одного пассажира;

3) бесплатного, при международных воздушных перевозках – в соответствии с льгот-
ным тарифом, перевоза с собой одного ребенка в возрасте не старше двух лет без предо-
ставления ему отдельного места. Другие дети в возрасте не старше двух лет, а также дети
в возрасте от двух до двенадцати лет перевозятся в соответствии с льготным тарифом
с предоставлением им отдельных мест;

4) бесплатного пользования услугами комнат отдыха, комнат матери и ребенка, а также
местом в гостинице при перерыве в воздушной перевозке по вине перевозчика или при
вынужденной задержке воздушного судна при отправке и (или) в полете.

3. Порядок предоставления пассажирам воздушных судов услуг и льгот устанавлива-
ется федеральными авиационными правилами.
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Статья 106.1. Особенности обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности

(введена Федеральным законом от 07.06.2013 N 124-ФЗ)
1. При заключении договора воздушной перевозки пассажира пассажир из числа инва-

лидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности обязан сообщить перевозчику
или агенту перевозчика, осуществляющему бронирование, продажу и оформление перево-
зочных документов, об имеющихся у такого пассажира ограничениях жизнедеятельности
в целях обеспечения ему соответствующих условий воздушной перевозки.

2. При чартерных воздушных перевозках, осуществляемых на основании договора
фрахтования воздушного судна (воздушного чартера), пассажир из числа инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности при заключении договора о реализации
туристского продукта обязан сообщить туроператору или турагенту об имеющихся у такого
пассажира ограничениях жизнедеятельности в целях обеспечения ему соответствующих
условий воздушной перевозки.

3. Инвалидность и наличие ограничений жизнедеятельности не могут быть основани-
ями для требования туроператором или турагентом и перевозчиком либо агентом перевоз-
чика, осуществляющим бронирование, продажу и оформление перевозочных документов,
от пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности доку-
ментов, подтверждающих состояние здоровья таких пассажиров в связи с их инвалидностью
или ограничениями жизнедеятельности.

4. Оператор аэропорта, имеющий сертификат на осуществление аэропортовой дея-
тельности по обеспечению обслуживания пассажиров, и перевозчик должны предоставить
пассажиру из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности по его
запросу услуги, предусмотренные настоящей статьей.

5. Не допускается отказ в воздушной перевозке пассажиров из числа инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности по причине отсутствия технических средств
и оборудования, указанных в пункте 10 статьи 37 настоящего Кодекса.

6. Воздушная перевозка пассажира из числа инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности на носилках осуществляется с предварительного уведомления перевоз-
чика или агента перевозчика, осуществляющего бронирование, продажу и оформление пере-
возочных документов, либо туроператора или турагента о потребности в перевозке на носил-
ках в сроки, установленные перевозчиком.

7. В аэропорту пассажиру из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнеде-
ятельности оператором аэропорта, имеющим сертификат на осуществление аэропортовой
деятельности по обеспечению обслуживания пассажиров, предоставляются без взимания
дополнительной платы следующие услуги:

1) сопровождение и помощь при перемещении по территории аэропорта (в том числе
в местах посадки в транспортное средство и высадки из него), регистрации на рейс и оформ-
лении багажа для воздушной перевозки, прохождении предполетного и послеполетного
досмотров, пограничного и таможенного контроля в аэропорту, посадке на воздушное судно
и высадке из него, получении багажа по прибытии воздушного судна;

2) предоставление специальных средств для передвижения (в том числе кресла-
коляски), позволяющих осуществлять перемещение пассажиров из числа инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности по территории аэропорта;

3) дублирование предоставляемой в аэропорту и необходимой для ознакомления пас-
сажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности звуковой
и зрительной информации;

4) обеспечение посадки на воздушное судно и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием специального подъемного устройства (амбулифта), не способного передвигаться
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самостоятельно пассажира из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедея-
тельности;

5) предоставление во временное пользование кресла-коляски не способному передви-
гаться самостоятельно пассажиру из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизне-
деятельности в случае задержки доставки в аэропорт назначения или аэропорт промежуточ-
ной посадки специального средства для передвижения, принадлежащего пассажиру из числа
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, либо утраты или поврежде-
ния (порчи) этого средства при воздушной перевозке;

6) иные услуги, установленные федеральными авиационными правилами.
8. На борту воздушного судна пассажиру из числа инвалидов и других лиц с ограни-

чениями жизнедеятельности перевозчиком предоставляются без взимания дополнительной
платы следующие услуги:

1) ознакомление с правилами поведения на борту воздушного судна и иной актуальной
информацией в доступной для пассажира из числа инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности форме;

2) предоставление во временное пользование кресла-коляски для передвижения
на борту воздушного судна не способному передвигаться самостоятельно пассажиру
из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;

3) иные услуги, установленные федеральными авиационными правилами.
9. Автоматизированная информационная система оформления воздушных перевозок

должна функционировать таким образом, чтобы информация об ограничениях жизнедея-
тельности и о потребности в помощи пассажира из числа инвалидов и других лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности была в ней зарегистрирована, указана в билете и передана
перевозчику.

10. Правила указания в билете информации об ограничениях жизнедеятельности
пассажира из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности уста-
навливаются уполномоченным органом в области гражданской авиации по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда и социальной защиты населения.

11. Воздушная перевозка пассажира из числа инвалидов по слуху и зрению одновре-
менно, ребенка-инвалида в возрасте до двенадцати лет осуществляется в сопровождении
пассажира, оказывающего им помощь в полете.

12. Минимальное количество перевозимых на воздушном судне собак-проводников
устанавливается уполномоченным органом в области гражданской авиации по согласова-
нию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда и социальной защиты населения.

13. Порядок предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах устанавливается
уполномоченным органом в области гражданской авиации по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и соци-
альной защиты населения, при участии общественных объединений инвалидов.

Статья 107. Прекращение по инициативе перевозчика действия договора воздушной
перевозки пассажира, договора воздушной перевозки груза

1. Перевозчик может в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной пере-
возки пассажира, договор воздушной перевозки груза в следующих случаях:
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1) нарушение пассажиром, грузовладельцем, грузоотправителем паспортных, тамо-
женных, санитарных и иных установленных законодательством Российской Федерации тре-
бований в части, касающейся воздушной перевозки, при международных воздушных пере-
возках также правилами, определенными соответствующими органами государства вылета,
назначения или транзита;

2) отказ пассажира, грузовладельца, грузоотправителя выполнять требования, предъ-
являемые к ним федеральными авиационными правилами;

3) если состояние здоровья пассажира воздушного судна требует особых условий
воздушной перевозки либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, что
подтверждается медицинскими документами, а равно создает беспорядок и неустранимые
неудобства для других лиц. Перевозчик не вправе относить услуги, указанные в пунктах
7 и 8 статьи 106.1 настоящего Кодекса, к особым условиям воздушной перевозки;

(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 124-ФЗ)
4) отказ пассажира воздушного судна оплатить провоз своего багажа, вес которого пре-

вышает установленные нормы бесплатного провоза багажа;
(в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 79-ФЗ)
5) отказ пассажира воздушного судна оплатить перевоз следующего с ним ребенка,

за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 106;
6) нарушение пассажиром воздушного судна правил поведения на борту воздушного

судна, создающее угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или
здоровью других лиц, а также невыполнение пассажиром воздушного судна распоряже-
ний командира воздушного судна, предъявленных в соответствии со статьей 58 настоящего
Кодекса;

7) наличие в вещах, находящихся при пассажире, а также в багаже, грузе запрещенных
к воздушной перевозке предметов или веществ.

1.1. Бремя доказывания наличия оснований расторжения договора воздушной пере-
возки пассажира, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, лежит на перевозчике.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 07.06.2013 N 124-ФЗ)
2. При прекращении по инициативе перевозчика действия договора воздушной пере-

возки груза грузовладельцу, грузоотправителю возвращается провозная плата, за исключе-
нием случаев, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи. В случаях,
предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, уплаченная за воздушную
перевозку груза провозная плата грузовладельцу, грузоотправителю не возвращается.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 79-ФЗ)
3. При прекращении по инициативе перевозчика действия договора воздушной пере-

возки пассажира в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 5 и 7 пункта 1 настоящей
статьи, возврат пассажиру провозной платы осуществляется в следующем порядке:

1) если пассажиром заключен договор воздушной перевозки пассажира, предусматри-
вающий условие о возврате провозной платы при расторжении договора воздушной пере-
возки пассажира, пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провоз-
ная плата с взысканием неустойки в размере двадцати пяти процентов провозной платы
и суммы расходов перевозчика, фактически понесенных им и связанных с исполнением обя-
зательств по договору воздушной перевозки. Перевозчик вправе уменьшить размер указан-
ной неустойки;

2) если пассажиром заключен договор воздушной перевозки пассажира, предусматри-
вающий условие о невозврате провозной платы при расторжении договора воздушной пере-
возки пассажира, пассажиру не возвращается уплаченная за воздушную перевозку провоз-
ная плата, за исключением неиспользованных сумм, взимаемых перевозчиком в пользу иных
организаций в соответствии с законодательством иностранных государств, с территорий,
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на территории или через территории которых осуществляется воздушная перевозка пасса-
жира.

(п. 3 введен Федеральным законом от 20.04.2014 N 79-ФЗ)
4. Перечень расходов перевозчика, фактически понесенных им, связанных с исполне-

нием обязательств по договору воздушной перевозки пассажира и удерживаемых с пасса-
жира в соответствии с настоящей статьей и статьей 108 настоящего Кодекса, определяется
уполномоченным органом в области гражданской авиации.

(п. 4 введен Федеральным законом от 20.04.2014 N 79-ФЗ)
5. При прекращении по инициативе перевозчика действия договора воздушной пере-

возки пассажира в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи:
1) пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата, если

состояние здоровья пассажира воздушного судна требует особых условий воздушной пере-
возки либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, что подтверждается
медицинскими документами;

2) пассажиру не возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата,
если состояние здоровья пассажира воздушного судна создает беспорядок и неустранимые
неудобства для других лиц.

(п. 5 введен Федеральным законом от 20.04.2014 N 79-ФЗ)
6. При прекращении по инициативе перевозчика действия договора воздушной пере-

возки пассажира в связи с действиями пассажира, предусмотренными подпунктом 6 пункта
1 настоящей статьи, пассажиру не возвращается уплаченная за воздушную перевозку про-
возная плата.

(п. 6 введен Федеральным законом от 20.04.2014 N 79-ФЗ)

Статья 108. Прекращение по инициативе пассажира действия договора воздушной
перевозки пассажира

(в ред. Федерального закона от 20.04.2014 N 79-ФЗ)
1. В случае отказа пассажира от воздушной перевозки по причинам, не предусмот-

ренным пунктом 2 настоящей статьи, возврат пассажиру провозной платы осуществляется
в следующем порядке:

1) если пассажиром заключен договор воздушной перевозки пассажира, предусматри-
вающий условие о возврате провозной платы при расторжении договора воздушной пере-
возки пассажира, пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная
плата (за исключением суммы расходов перевозчика, фактически понесенных им и связан-
ных с исполнением обязательств по договору воздушной перевозки пассажира) при усло-
вии, что пассажир уведомил перевозчика об отказе от воздушной перевозки не позднее чем
за двадцать четыре часа до окончания установленного в соответствии с федеральными авиа-
ционными правилами времени регистрации пассажиров на указанный в билете рейс;

2) если пассажир уведомил перевозчика об отказе от воздушной перевозки с наруше-
нием сроков, установленных в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, до окон-
чания установленного в соответствии с федеральными авиационными правилами времени
регистрации пассажиров на указанный в билете рейс, пассажиру возвращается уплаченная
за воздушную перевозку провозная плата с взысканием неустойки в размере двадцати пяти
процентов уплаченной за воздушную перевозку пассажира провозной платы и суммы рас-
ходов перевозчика, фактически понесенных им и связанных с исполнением обязательств
по договору воздушной перевозки пассажира. Перевозчик вправе уменьшить размер указан-
ной неустойки;

3) если пассажир уведомил перевозчика об отказе от воздушной перевозки после окон-
чания установленного в соответствии с федеральными авиационными правилами времени



К.  авторов, Р.  Л.  Хачатуров.  «Энциклопедия юридическая в 15 томах. Том 3 (В-Г)»

63

регистрации пассажиров на указанный в билете рейс, пассажиру не возвращается уплачен-
ная за воздушную перевозку провозная плата;

4) если пассажиром заключен договор воздушной перевозки пассажира, предусматри-
вающий условие о невозврате провозной платы при расторжении договора воздушной пере-
возки пассажира, уплаченная за воздушную перевозку пассажира провозная плата не возвра-
щается, за исключением неиспользованных сумм, взимаемых перевозчиком в пользу иных
организаций в соответствии с законодательством иностранных государств, с территорий,
на территории или через территории которых осуществляется воздушная перевозка пасса-
жира.

2. В случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с болез-
нью пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, совместно следующих
с ним на воздушном судне, что подтверждается медицинскими документами, либо в связи
со смертью члена его семьи или близкого родственника, что подтверждается докумен-
тально, и уведомления об этом перевозчика до окончания установленного в соответствии
с федеральными авиационными правилами времени регистрации пассажиров на указан-
ный в билете рейс, либо в связи с задержкой отправления воздушного судна, иными преду-
смотренными федеральными авиационными правилами действиями (бездействием) пере-
возчика, влекущими за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору воздушной перевозки пассажира, пассажиру возвращается уплаченная за воз-
душную перевозку провозная плата.

3. В целях пункта 2 настоящей статьи под членами семьи понимаются супруги, роди-
тели и дети (усыновители и усыновленные), под близкими родственниками – дедушки,
бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры.

Статья 109. Срок доставки груза
Перевозчик обязан доставить принятый к воздушной перевозке груз в пункт назначе-

ния в установленный срок. Срок доставки груза определяется федеральными авиационными
правилами или установленными перевозчиком правилами воздушных перевозок, если иное
не предусмотрено договором воздушной перевозки груза.

Статья 110. Изменение договора воздушной перевозки груза
1. Грузоотправитель имеет право в порядке, предусмотренном федеральными авиа-

ционными правилами или установленными перевозчиком правилами воздушных перево-
зок, получить обратно сданный к воздушной перевозке груз до его отправления, изменить
в грузовой накладной грузополучателя до выдачи груза управомоченному на его получение
лицу, распорядиться грузом в случае непринятия его грузополучателем или невозможности
выдачи его грузополучателю.

2. В случае изменения условий воздушной перевозки, предусмотренных договором
воздушной перевозки груза, перевозчик обязан поставить об этом в известность грузоотпра-
вителя или грузополучателя и испросить их распоряжения относительно этого груза.

Статья 111. Получение груза в пункте назначения
1. Перевозчик обязан уведомить грузополучателя о прибытии груза в сроки, преду-

смотренные федеральными авиационными правилами или установленными перевозчиком
правилами воздушных перевозок, если иное не предусмотрено договором воздушной пере-
возки груза.

2. Грузополучатель обязан принять и вывезти груз. Грузополучатель имеет право отка-
заться от получения поврежденного или испорченного груза, если будет установлено, что
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качество груза изменилось настолько, что исключается возможность полного и (или) частич-
ного его использования в соответствии с первоначальным назначением.

Статья 112. Неполучение груза
1. Если грузополучатель не востребовал прибывший груз в срок, предусмотренный

федеральными авиационными правилами, установленными перевозчиком правилами воз-
душных перевозок или договором воздушной перевозки груза, либо отказался от его приема,
перевозчик обязан уведомить об этом грузоотправителя, оставить груз у себя на хранение
за счет средств грузоотправителя и на его риск.

2. Груз, не полученный в течение срока, предусмотренного федеральными авиа-
ционными правилами, установленными перевозчиком правилами воздушных перевозок
или договором воздушной перевозки груза, считается невостребованным и реализуется
в порядке, определенном федеральными авиационными правилами.

3. Хранение груза, подлежащего таможенному контролю, и распоряжение им осу-
ществляются в порядке, установленном таможенным законодательством Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном
деле.

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ)

Статья 113. Воздушная перевозка опасных грузов
Воздушная перевозка оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, отравляющих,

легковоспламеняющихся, радиоактивных и других опасных предметов и веществ осуществ-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральными авиаци-
онными правилами, а также международными договорами Российской Федерации.

Глава XVI. АВИАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
Статья 114. Авиационные работы
1. Авиационные работы – работы, выполняемые с использованием полетов граждан-

ских воздушных судов в сельском хозяйстве, строительстве, для охраны окружающей среды,
оказания медицинской помощи и других целей, перечень которых устанавливается уполно-
моченным органом в области гражданской авиации.

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 114-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ)
2. Общие правила выполнения авиационных работ и правила выполнения авиацион-

ных работ определенных видов устанавливаются федеральными авиационными правилами.
3. Органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции имеют право устанавливать условия выполнения авиационных работ и ограничения
на их выполнение, связанные с экологическими особенностями соответствующей террито-
рии или с особым режимом нахождения на этой территории транспортных средств и людей.
Согласование указанных условий и ограничений возлагается на заказчика авиационных
работ.

Статья 115. Договор на выполнение авиационных работ

1. По договору на выполнение авиационных работ подрядчик (эксплуатант) обязуется
выполнить для заказчика авиационные работы в порядке, в сроки, в объеме и на условиях,
которые предусмотрены этим договором. Заказчик обязуется предоставить предусмотрен-
ный договором объем авиационных работ в установленные сроки и оплатить авиационные
работы.

2. Договором на выполнение авиационных работ должны быть также предусмотрены:
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порядок использования и поддержания в эксплуатационном состоянии аэродромов,
посадочных площадок и их оборудования;

создание необходимых жилищно-бытовых условий для отдыха членов экипажей воз-
душных судов;

иные условия обеспечения выполнения авиационных работ исходя из их особенностей.
3. Тарифы на выполнение авиационных работ устанавливаются на основе договора.
Глава XVII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА, ЭКСПЛУАТАНТА И ГРУ-

ЗООТПРАВИТЕЛЯ
Статья 116. Общие принципы ответственности
1. Перевозчик несет ответственность перед пассажиром воздушного судна и грузовла-

дельцем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, международ-
ными договорами Российской Федерации, а также договором воздушной перевозки пасса-
жира, договором воздушной перевозки груза или договором воздушной перевозки почты.

2. Эксплуатант обязан возместить вред, причиненный при эксплуатации воздушного
судна, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потер-
певшего.

3. Перевозчик, пассажир, грузоотправитель и грузополучатель за нарушение таможен-
ных, валютных, санитарных, карантинных и иных правил несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 117. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью
пассажира воздушного судна

1. Ответственность перевозчика за вред, причиненный при воздушной перевозке пас-
сажира его жизни или здоровью, определяется международными договорами Российской
Федерации либо, если настоящим Кодексом или договором воздушной перевозки пасса-
жира не предусмотрен более высокий размер возмещения указанного вреда, в соответствии
с гражданским законодательством.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 14.06.2012 N 78-ФЗ)
1.1. Перевозчик обязан обеспечить выплату компенсации в счет возмещения вреда,

причиненного при воздушной перевозке жизни пассажира воздушного судна, гражданам,
имеющим право на возмещение вреда в случае смерти кормильца в соответствии с граждан-
ским законодательством, при отсутствии таких граждан – родителям, супругу, детям умер-
шего пассажира воздушного судна, а в случае смерти пассажира воздушного судна, не имев-
шего самостоятельного дохода, – гражданам, у которых он находился на иждивении, в сумме
два миллиона рублей. Указанная компенсация распределяется между гражданами, имею-
щими право на ее получение, пропорционально количеству таких граждан.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 331-ФЗ)
1.2. Перевозчик обязан обеспечить выплату компенсации в счет возмещения вреда,

причиненного при воздушной перевозке здоровью пассажира воздушного судна, в сумме,
определяемой исходя из характера и степени тяжести повреждения здоровья в соответствии
с нормативами, установленными Правительством Российской Федерации. Размер указанной
компенсации не может превышать два миллиона рублей.

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 331-ФЗ)
1.3. В случае, если определенный в соответствии с гражданским законодательством

размер возмещения вреда, причиненного при воздушной перевозке жизни или здоровью
пассажира воздушного судна, превышает размер компенсации в счет возмещения вреда,
выплата указанной компенсации не освобождает перевозчика от возмещения такого вреда
в части, превышающей сумму произведенной компенсации.

(п. 1.3 введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 331-ФЗ)
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2. В целях настоящей статьи воздушная перевозка пассажира включает в себя период
с момента прохождения пассажиром воздушного судна предполетного досмотра для посадки
на воздушное судно и до момента, когда пассажир воздушного судна под наблюдением упол-
номоченных лиц перевозчика покинул аэродром.

Статья 118. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) багажа, груза, а также вещей, находящихся при пассажире

1. Перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу)
багажа или груза после принятия их к воздушной перевозке и до выдачи грузополучателю
или до передачи их согласно установленным правилам другому гражданину или юриди-
ческому лицу в случае, если не докажет, что им были приняты все необходимые меры
по предотвращению причинения вреда или такие меры невозможно было принять.

2. Перевозчик несет ответственность за сохранность находящихся при пассажире
вещей, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) этих вещей про-
изошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение
которых от него не зависело, либо умысла пассажира.

3. Перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу)
багажа или груза, если не докажет, что они не явились результатом совершенных умышленно
действий (бездействия) перевозчика или произошли не во время воздушной перевозки.

Статья 119. Размер ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) багажа, груза, а также вещей, находящихся при пассажире

1. За утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, а также вещей, нахо-
дящихся при пассажире, перевозчик несет ответственность в следующих размерах:

1) за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, принятых к воздуш-
ной перевозке с объявлением ценности, – в размере объявленной ценности. За воздушную
перевозку багажа или груза с объявленной ценностью с грузоотправителя или грузополуча-
теля взимается дополнительная плата, размер которой устанавливается договором воздуш-
ной перевозки багажа или договором воздушной перевозки груза;

2) за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, принятых к воздушной
перевозке без объявления ценности, – в размере их стоимости, но не более шестисот рублей
за килограмм веса багажа или груза;

(в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 331-ФЗ)
3) за утрату, недостачу или повреждение (порчу) вещей, находящихся при пассажире, –

в размере их стоимости, а в случае невозможности ее установления – в размере не более чем
одиннадцать тысяч рублей.

(в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 331-ФЗ)
2. Стоимость багажа, груза, а также вещей, находящихся при пассажире, определяется

исходя из цены, указанной в счете продавца или предусмотренной договором, а при ее отсут-
ствии исходя из средней цены на аналогичный товар, существовавшей в том месте, в котором
груз подлежал выдаче, в день добровольного удовлетворения такого требования или в день
вынесения судебного решения, если требование добровольно удовлетворено не было.

3. За утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, а также вещей, находя-
щихся при пассажире, при международных воздушных перевозках перевозчик несет ответ-
ственность в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

4. При воздушных перевозках размеры ответственности за багаж, предусмотренные
пунктом 1 настоящей статьи, не распространяются на размеры ответственности за утрату
или повреждение (порчу) специальных средств для передвижения (в том числе кресел-коля-
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сок), принадлежащих пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жиз-
недеятельности.

За утрату или повреждение (порчу) специальных средств для передвижения (в том
числе кресел-колясок), принадлежащих пассажирам из числа инвалидов и других лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности, перевозчик несет ответственность в размере стоимости этих
средств.

(п. 4 введен Федеральным законом от 07.06.2013 N 124-ФЗ)

Статья 120. Ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа
или груза

За просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик
уплачивает штраф в размере двадцати пяти процентов установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более чем пять-
десят процентов провозной платы, если не докажет, что просрочка имела место вслед-
ствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей
жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных обстоятельств, не зависящих
от перевозчика.

Статья 121. Ответственность грузоотправителя
Грузоотправитель несет ответственность за вред, причиненный перевозчиком или

лицом, перед которым перевозчик несет ответственность, вследствие неправильности или
неполноты сведений, предоставленных грузоотправителем.

Статья 122. Ответственность перевозчика за утрату, повреждение (порчу) или про-
срочку доставки почты

Перевозчик несет материальную ответственность перед организациями почтовой
связи за утрату, повреждение (порчу) или просрочку доставки почты по вине перевозчика
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 123. Соглашения о повышении пределов ответственности перевозчика
Перевозчик имеет право заключать соглашения с пассажирами, грузоотправителями

или грузополучателями о повышении пределов своей ответственности по сравнению с пре-
делами, установленными настоящим Кодексом или международными договорами Россий-
ской Федерации.

Статья 124. Порядок предъявления требований в случае нарушения договора воздуш-
ной перевозки пассажира, договора воздушной перевозки груза или договора воздушной
перевозки почты

1. По требованию пассажира, грузоотправителя или грузополучателя и при предъявле-
нии одним из них перевозочных документов перевозчик обязан составить коммерческий акт.

Коммерческим актом удостоверяются обстоятельства, которые могут служить основа-
нием для имущественной ответственности перевозчика, пассажира, грузоотправителя или
грузополучателя.

2. Коммерческий акт составляется при выдаче багажа или груза для удостоверения сле-
дующих обстоятельств:

1) несоответствие фактического наименования груза, его веса или количества единиц
груза данным, указанным в перевозочном документе;

2) повреждение (порча) груза;
3) недостача или повреждение (порча) багажа;
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4) обнаружение багажа или груза без перевозочных документов либо перевозочных
документов без багажа или груза.

Для удостоверения указанных обстоятельств в отношении почты перевозчик и орга-
низация почтовой связи составляют коммерческий акт.

3. До предъявления к перевозчику иска в случае нарушения договора воздушной пере-
возки груза или договора воздушной перевозки почты перевозчику предъявляется претен-
зия.

4. В случае нарушения договора воздушной перевозки пассажира, договора воздуш-
ной перевозки груза или договора воздушной перевозки почты перевозчику предъявляется
заявление или претензия в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначе-
ния по усмотрению заявителя.

5. Отсутствие коммерческого акта не лишает пассажира, грузоотправителя или грузо-
получателя права на предъявление претензии или иска.

Статья 125. Лица, имеющие право на предъявление требований в случае нарушения
договора воздушной перевозки пассажира, договора воздушной перевозки груза или дого-
вора воздушной перевозки почты

1. Право на предъявление перевозчику заявления в случае нарушения договора воз-
душной перевозки пассажира имеют:

1) в случае утраты, недостачи или повреждения (порчи) багажа, а также просрочки его
доставки – пассажир или управомоченное им лицо при предъявлении багажной квитанции
или коммерческого акта;

2) в случае прекращения по инициативе перевозчика договора воздушной перевозки
пассажира – пассажир.

2. Право на предъявление претензии и иска к перевозчику имеют:
1) в случае утраты груза грузополучатель при предъявлении грузовой накладной,

выданной перевозчиком грузоотправителю, с отметкой аэропорта пункта назначения о при-
бытии (неприбытии) груза, а при невозможности предъявления такой накладной документа
об оплате стоимости груза и справки перевозчика об отправке груза с отметкой аэропорта
пункта назначения о прибытии (неприбытии) груза;

2) в случае недостачи или повреждения (порчи) груза грузополучатель при предъявле-
нии грузовой накладной или коммерческого акта;

3) в случае просрочки доставки груза грузополучатель при предъявлении грузовой
накладной;

4) в случае утраты, недостачи или повреждения (порчи) почты, а также просрочки ее
доставки организация почтовой связи пункта назначения почты;

5) страховщик при предъявлении соответствующих перевозочных документов, а также
документов, подтверждающих факты заключения договора страхования и выплаты страхо-
вого возмещения.

Статья 126. Срок предъявления претензии к перевозчику при внутренних воздушных
перевозках

1. Претензия к перевозчику при внутренних воздушных перевозках может быть предъ-
явлена в течение шести месяцев. Указанный срок исчисляется следующим образом:

1) о возмещении вреда в случае недостачи или повреждения (порчи) груза или почты,
а также в случае просрочки их доставки – со дня, следующего за днем выдачи груза, а в отно-
шении почты – с даты составления коммерческого акта;

2) о возмещении вреда в случае утраты груза – через десять дней по истечении срока
доставки;
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3) о возмещении вреда в случае утраты почты – по истечении срока доставки;
4) о возмещении вреда во всех остальных случаях – со дня наступления события,

послужившего основанием для предъявления претензии.
2. Перевозчик вправе принять к рассмотрению претензию по истечении установлен-

ного срока, если признает уважительной причину пропуска срока предъявления претензии.

Статья 127. Срок предъявления претензии к перевозчику при международных воздуш-
ных перевозках

1. В случае повреждения (порчи) багажа или груза при международных воздушных
перевозках лицо, имеющее право на его получение, при обнаружении вреда должно заявить
перевозчику уведомление в письменной форме не позднее чем через семь дней со дня полу-
чения багажа и не позднее чем через четырнадцать дней со дня получения груза. В случае
просрочки доставки багажа или груза претензия должна быть предъявлена в течение два-
дцати одного дня со дня передачи багажа или груза в распоряжение лица, имеющего право
на его получение. Указанное уведомление является основанием для составления коммерче-
ского акта.

2. В случае утраты багажа, груза или почты претензия к перевозчику может быть
предъявлена в течение восемнадцати месяцев со дня прибытия воздушного судна в аэропорт
пункта назначения, со дня, когда воздушное судно должно было прибыть, или со дня пре-
кращения воздушной перевозки.

Статья 128. Начало течения срока исковой давности
1. Перевозчик обязан в течение тридцати дней с даты поступления претензии рассмот-

реть ее и в письменной форме уведомить грузоотправителя или грузополучателя об удовле-
творении или отклонении претензии.

2. Течение срока исковой давности начинается на следующий день после получения
грузоотправителем или грузополучателем ответа об отказе или о частичном удовлетворе-
нии претензии, в случае неполучения такого ответа – через сорок пять дней после получе-
ния претензии перевозчиком, если иное не предусмотрено договором воздушной перевозки
груза или договором воздушной перевозки почты.

Статья 129. Ответственность за вред, причиненный при столкновении воздушных
судов

1. При столкновении воздушных судов, а также при причинении воздушным судном
повреждения другому воздушному судну, хотя и без столкновения, имущественная ответ-
ственность владельцев воздушных судов определяется следующим образом:

1) вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, возмещается виновным;
2) при наличии вины обоих (нескольких) владельцев размер возмещения вреда опре-

деляется соразмерно степени виновности каждого. При невозможности установить степень
вины ответственность распределяется между владельцами поровну.

2. При отсутствии вины владельцев воздушных судов в причинении вреда ни один
из них не имеет права требовать возмещения вреда от другого.

3. Ни один из владельцев, воздушные суда которых участвовали в столкновении,
не предполагается виновным, если в установленном порядке не будет доказано иное.

4. Имущественную ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью пас-
сажира воздушного судна, а также за вред, причиненный имуществу третьих лиц, находя-
щемуся на воздушном судне, несет владелец воздушного судна в соответствии с настоящим
Кодексом, при этом он имеет право обратного требования (регресса) к виновному в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящей статьи.
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Статья 130. Размеры ответственности за вред, причиненный при воздушной перевозке
1. За вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу пассажира воздушного

судна при воздушной перевозке, владелец воздушного судна несет ответственность в раз-
мере, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. За вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при воз-
душной перевозке, владелец воздушного судна несет ответственность в размере, предусмот-
ренном гражданским законодательством Российской Федерации, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации.

Статья 131. Обязательное страхование ответственности владельца воздушного судна
перед третьими лицами

1. Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами
за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации
воздушного судна, является обязательным.

2. При выполнении полетов и авиационных работ в воздушном пространстве Рос-
сийской Федерации минимальный размер страховой суммы устанавливается в размере
не менее чем два минимальных размера оплаты труда, установленных федеральным законом
на момент заключения договора страхования, за каждый килограмм максимальной взлетной
массы воздушного судна.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
3. При выполнении международных полетов и авиационных работ в воздушном про-

странстве иностранных государств минимальный размер страховой суммы устанавливается
в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства.

Статья 132. Обязательное страхование жизни и здоровья членов экипажа пилотируе-
мого воздушного судна

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 462-ФЗ)
1. Страхование жизни и здоровья членов экипажа пилотируемого воздушного судна

при исполнении ими служебных обязанностей является обязательным.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 462-ФЗ)

2. Страховая сумма на каждого члена экипажа пилотируемого воздушного судна уста-
навливается в размере не менее чем один миллион рублей.

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2015 N 462-ФЗ, от 23.05.2016 N 147-ФЗ)

Статья 133. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика
перед пассажиром воздушного судна

(в ред. Федерального закона от 14.06.2012 N 78-ФЗ)
Перевозчик обязан страховать риск своей гражданской ответственности перед пас-

сажиром воздушного судна за причинение при воздушной перевозке пассажира вреда его
жизни или здоровью, а также его багажу и находящимся при этом пассажире вещам в соот-
ветствии с федеральным законом.

Статья 134. Обязательное страхование ответственности перевозчика перед грузовла-
дельцем или грузоотправителем

Перевозчик обязан страховать ответственность перед грузовладельцем или грузоот-
правителем за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза на страховую сумму, размер
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которой не должен быть менее чем два минимальных размера оплаты труда, установленных
федеральным законом на момент выдачи грузовой накладной, за каждый килограмм груза.

Статья 135. Обязательное страхование ответственности эксплуатанта при авиацион-
ных работах

Эксплуатант обязан страховать свою ответственность за вред, который может быть
причинен в связи с выполнением им авиационных работ.

Глава XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 136. Введение в действие настоящего Кодекса
1. Ввести в действие настоящий Кодекс с 1 апреля 1997 года.
2. Признать утратившим силу с 1 апреля 1997 года пункт 8 (в части применения Воз-

душного кодекса Союза ССР) Постановления Верховного Совета Российской Федерации
от 3 марта 1993 г. N 4604-I «О некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР
на территории Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 11, ст. 393; Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3302).

С 1 апреля 1997 года на территории Российской Федерации не применяются:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 мая 1983 г. N 9275-X «Об утвержде-

нии Воздушного кодекса Союза ССР» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1983, N 20, ст.
303);

Закон СССР от 17 июня 1983 г. N 9202-Х «Об утверждении Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР «Об утверждении Воздушного кодекса Союза ССР» (Ведомости Верхов-
ного Совета СССР, 1983, N 25, ст. 384);

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1987 г. N 7812-XI «О внесении
изменений в Воздушный кодекс Союза ССР» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1987,
N 40, ст. 652).

Иные нормативные правовые акты подлежат приведению в соответствие с настоящим
Кодексом.

3. Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения в области авиации и действующих на территории Российской Федерации,
в соответствие с настоящим Кодексом законы и иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории
Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящему Кодексу.

Изданные до введения в действие настоящего Кодекса нормативные акты Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и применяемые на терри-
тории Российской Федерации постановления Правительства СССР по вопросам, которые
согласно настоящему Кодексу могут регулироваться только федеральными законами, дей-
ствуют впредь до введения в действие соответствующих законов.

Статья 137. Порядок применения положений настоящего Кодекса
1. Положения настоящего Кодекса применяются к гражданским правоотношениям,

возникшим после введения его в действие.
По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие настоящего

Кодекса, положения настоящего Кодекса применяются к тем правам и обязанностям, кото-
рые возникнут после введения его в действие.

2. Установленные статьями 126, 127 и 128 настоящего Кодекса сроки предъявления
претензий применяются к тем претензиям, сроки предъявления которых, предусмотренные
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ранее действовавшим законодательством, не истекли к моменту введения в действие насто-
ящего Кодекса.

ВОЗДУШНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВА  – воздушное пространство, распо-
ложенное над сухопутной и водной территориями государства, включая территориальное
море. Воздушная территория находится под суверенитетом государства и входит в состав
его территории. Боковой границей воздушной территории государства является вертикаль-
ная плоскость, проходящая через границы его сухопутной и водной территорий. Высотный
предел воздушной территории государства международным правом не установлен.

Статья 1 ВзК РФ. Суверенитет в отношении воздушного пространства Российской
Федерации

1. Российская Федерация обладает полным и исключительным суверенитетом в отно-
шении воздушного пространства Российской Федерации.

2. Под воздушным пространством Российской Федерации понимается воздушное про-
странство над территорией Российской Федерации, в том числе воздушное пространство
над внутренними водами и территориальным морем.

ВОЗДУШНОЕ ПРАВО – отрасль международного права, представляющая собой
совокупность юридических норм и принципов, устанавливающих воздушного пространства
режим и регулирующих отношения между государствами в процессе использования воз-
душного пространства и правоотношения, возникающие в процессе воздушных междуна-
родных сообщений.

К источникам воздушного международного права относятся: Чикагская конвенция
1944 г., Римская конвенция 1952 г., двусторонние межправительственные соглашения о воз-
душном сообщении, а также следующие обычаи, ставшие общепризнанными в международ-
ных отношениях: обычай свободы полетов в воздушном пространстве над открытым морем,
обычай оказания помощи воздушным судам, терпящим бедствие.

По договору о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом
пространстве и под водой 1963 г. в воздушном пространстве не могут производиться ядер-
ные взрывы.

Основным источником воздушного права в РФ является Воздушный кодекс РФ.

ВОЗМЕЗДНАЯ СДЕЛКА – в гражданском праве – сделка, в которой обязанности
одной из сторон совершить определенные действия соответствует встречная обязанность
другой стороны предоставить материальное или иное благо.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА – компенсация имущественного ущерба, возникшего
в результате причинения вреда. Гражданское законодательство РФ содержит общее правило
о необходимости полного возмещения вреда. Лицо, ответственное за вред, должно полно-
стью возместить его в натуре (предоставить вещь такого же рода и качества, исправить
поврежденную вещь и т.п.) или полностью возместить причиненные убытки.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ КОРМИЛЬЦА – в случае
смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют: нетрудоспособные
лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получе-
ние от него содержания; ребенок умершего, родившийся после его смерти; один из родите-
лей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не рабо-
тает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками,
братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо хотя и достигшими этого возраста,
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но по заключению медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в посто-
роннем уходе; лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными
в течение 5 лет после его смерти.

Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом
за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период
осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими
лицами.

Вред возмещается несовершеннолетним – до достижения 18 лет; учащимся старше
18 лет – до окончания учебы в учебных заведениях по очной форме обучения, но не более
чем до 23 лет; женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет – пожизненно; инва-
лидам – на срок инвалидности; одному из родителей, супругу либо другому члену семьи,
занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями
и сестрами – до достижения ими 14 лет либо изменения состояния здоровья.

Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред
возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, которую они получали или
имели право получить на свое содержание при его жизни. При определении возмещения
вреда этим лицам в состав доходов умершего наряду с заработком (доходом) включаются
получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты.
При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со смертью
кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после смерти кормильца,
а также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения им
вреда не засчитываются.

Статья 1089 ГК РФ. Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца
1. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред

возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, определенного по правилам
статьи 1086 настоящего Кодекса, которую они получали или имели право получать на свое
содержание при его жизни. При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов
умершего наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия,
пожизненное содержание и другие подобные выплаты.

2. При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи
со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после смерти
кормильца, а также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возме-
щения им вреда не засчитываются.

3. Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью
кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме случаев:

рождения ребенка после смерти кормильца;
назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за детьми,

внуками, братьями и сестрами умершего кормильца.
Законом или договором может быть увеличен размер возмещения.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА И УБЫТКОВ ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ. Убытки, при-
чиненные военнослужащим, находящимся при исполнении ими обязанностей военной
службы, возмещаются за счет средств федерального бюджета в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации.

Возмещение морального вреда и убытков, причиненных военнослужащим государ-
ственными органами и органами местного самоуправления, производится в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖ-
ДАНИНА – вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении дого-
ворных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы
в милиции и других соответствующих обязанностей, возмещается по общим правилам,
предусмотренным гл. 59 ГК РФ, регулирующей обязательства вследствие причинения вреда.

При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмеще-
нию подлежит утраченный потерпевшим заработок, который он имел либо определенно мог
иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья,
в т.ч. расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных
средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается
в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение. Пенсия по инва-
лидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья,
а равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после
причинения вреда здоровью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера
возмещения вреда. В возмещение вреда не засчитывается также заработок (доход), получа-
емый потерпевшим после повреждения здоровья.

В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не достиг-
шего 14 лет и не имеющего заработка, лицо, ответственное за причиненный вред, обязано
возместить расходы, вызванные повреждением здоровья. В случае причинения вреда несо-
вершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет, не имеющему заработка, лицо, ответствен-
ное за причиненный вред, обязано возместить потерпевшему помимо расходов, вызванных
повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспо-
собности, исходя из пятикратного установленного законом минимального размера оплаты
труда. Если во время повреждения его здоровья несовершеннолетний имел заработок, то
вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не ниже пятикратного установлен-
ного законом максимального размера оплаты труда.

Статья 1085 ГК РФ. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением
здоровья

1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмеще-
нию подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо опреде-
ленно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением
здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специаль-
ных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потер-
певший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное полу-
чение.

2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, назна-
ченная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а равно другие
пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения
вреда здоровью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера возмещения
вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не засчитыва-
ется также заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья.

3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в соответствии
с настоящей статьей, могут быть увеличены законом или договором.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ – институт гражданского права, в соответствии с кото-
рым лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных
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ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в мень-
шем размере.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ денежное – денежная оплата труда работников в виде заработ-
ной платы и премиальных выплат, зависящая от количества и качества труда. При комисси-
онном вознаграждении торговых работников оплата труда зависит от денежного оборота,
от денежной выручки при продаже товаров.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЛ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ – проверка законности и обоснованности вступивших в законную силу приговоров
и иных судебных решений в связи с обстоятельствами, которые не могут быть усмотрены
при анализе материалов уголовного дела. Такие обстоятельства именуются вновь открыв-
шимися и представляют собой, во-первых, преступления лиц, участвовавших в расследова-
нии и судебном разбирательстве по делу. Во-вторых, это факты, свидетельствующие, что суд
по делу не установил истину в результате ошибки; не в должной мере проверены показа-
ния добросовестно заблуждавшихся свидетелей или заведомо ложное признание подсуди-
мым своей вины; раскрытие новых эпизодов преступления, за которое обвиняемый осужден;
изобличение лица, которое в действительности совершило преступление. Изучив матери-
алы о вновь открывшихся обстоятельствах и усмотрев их связь с вынесением незаконного
и необоснованного решения, прокурор составляет заключение, которое рассматривает суд
надзорной инстанции. Особенностью судебной проверки по вновь открывшимся обстоя-
тельствам является то, что при согласии с заключением прокурора надзорная инстанция
отменяет приговор, но не вправе изменить его.

ВОЗРАЖЕНИЕ – мотивированное отрицание ответчиком предъявленного к нему
иска. В силу принципа равноправия сторон суд должен выслушать обе стороны. Если истец
предъявляет иск о защите нарушенного права, то ответчику закон предоставляет право
защиты против иска с целью опровержения исковых требований. Ответчик может отрицать
самое право на иск, не ссылаясь на законы и не приводя новых фактов в обоснование сво-
его отрицания. Ответчик может мотивировать свое отрицание, ссылаясь на определенные
факты. Наконец, ответчик может в том же процессе предъявить к истцу встречный иск.

ВОЗРАСТ НАСТУПЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – в россий-
ском уголовном законодательстве впервые сформулированы общие условия (признаки),
которым должен отвечать субъект преступления, т.е. лицо, способное и обязанное нести уго-
ловную ответственность. Эти условия являются обязательными и исчерпывающими. В тех
случаях, когда лицо, совершившее общественно опасное деяние, не обладает хотя бы одним
из трех названных в ст. 19 УК РФ признаков, уголовная ответственность исключается.

Первое общее условие – вменяемость. Это психическое состояние лица, заключаю-
щееся в его способности по состоянию психического здоровья, по уровню социально-пси-
хического развития и социализации, а также по возрасту осознавать фактический харак-
тер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими во время
(в момент) совершения преступления и нести в связи с этим уголовную ответственность.

При этом необходимо иметь в виду, что к вменяемым относятся и лица, которые имеют
дефекты психического здоровья (так называемые психические аномалии), не исключающие
уголовной ответственности, но оказывающие влияние на поведение человека. Данное обсто-
ятельство учитывается судом при назначении наказания и может служить основанием для
назначения принудительных мер медицинского характера.
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К вменяемым также относятся совершившие преступления несовершеннолетние в воз-
расте от четырнадцати до семнадцати лет, у которых выявлена умственная отсталость как
результат недостатков воспитания. В этих случаях должна назначаться экспертиза специа-
листа в области детской и юношеской психологии. Эти вопросы могут быть поставлены
и перед судебно-психиатрической экспертизой. При установлении умственной отсталости,
не исключающей вменяемости, суд учитывает ее в зависимости от тяжести совершенного
преступления при назначении наказания или при применении принудительных мер воспи-
тательного воздействия.

Вторым общим условием уголовной ответственности является то, что субъектом пре-
ступления может быть только физическое лицо. Это граждане Российской Федерации, лица
без гражданства, а также иностранные граждане.

УК не относит к субъектам преступления юридических лиц. При наступлении обще-
ственно опасных последствий в результате действий животных или сил природы положения
УК об уголовной ответственности не применяются.

Третьим общим условием уголовной ответственности является достижение возраста
наступления уголовной ответственности – шестнадцати лет, а за некоторые преступления
против личности и собственности – четырнадцати лет.

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего воз-
раста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131),
насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж
(статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышлен-
ные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вто-
рая статьи 167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо
ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих обстоя-
тельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья 214), хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение
либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), при-
ведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267).

Содержащийся перечень преступлений, за совершение которых уголовная ответствен-
ность наступает с четырнадцати лет, является исчерпывающим и обязательным для испол-
нения органами расследования и судами при решении вопросов уголовной ответственности
несовершеннолетних. Вместе с тем необходимо учитывать, что некоторые преступления,
уголовная ответственность за которые наступает только с шестнадцати лет, содержат эле-
менты других преступлений, ответственность за которые наступает с четырнадцати лет. Так,
за бандитизм (ст. 209 УК) уголовная ответственность наступает только с шестнадцати лет.
Но бандитизм, будучи сложным преступлением, может включать кражи, грабежи, разбой,
убийства и т. п. Подростки, достигшие четырнадцати лет, принимавшие участие в бандит-
ском нападении, подлежат соответственно уголовной ответственности за другие названные
преступления, но не за бандитизм. Аналогичная ситуация может возникнуть и при решении
вопросов об уголовной ответственности таких подростков за некоторые другие преступле-
ния, например при участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК), которые могут включать
грабежи (ст. 161 УК), хулиганство (ст. 213 УК) и вандализм (ст. 214 УК). Их действия будут
квалифицированы соответственно только по ст. 161, 213, 214, а не по ст. 212 УК.

Предусмотрев наступление уголовной ответственности несовершеннолетних с шест-
надцати, а за некоторые преступления с четырнадцати лет, закон предоставляет суду право
освободить такое лицо от уголовной ответственности в случае совершения преступления
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небольшой или средней тяжести впервые, если исправление может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия.

При назначении наказания несовершеннолетнему, совершившему преступление, суд
в совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами учитывает и его
возраст. При этом в случае совершения несовершеннолетним преступления небольшой или
средней тяжести он может быть освобожден от наказания с применением к нему принуди-
тельных мер воспитательного характера.

При решении вопроса об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответ-
ственности или об освобождении такого лица от наказания суды обязаны учитывать отри-
цательную роль взрослых соучастников, если установлено, что именно последние вовлекли
несовершеннолетнего в преступление или склонили к совершению иных антиобществен-
ных действий.

При совершении общественно опасных действий несовершеннолетним, не достигшим
возраста наступления уголовной ответственности, которого использовал для совершения
преступления взрослый в качестве «посредственного исполнителя», ответственность несет
это взрослое лицо по соответствующей статье УК как исполнитель. Оно отвечает также
за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность по ст. 150 УК.

Статья 19 УК РФ. Общие условия уголовной ответственности
Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее

возраста, установленного настоящим Кодексом.
Статья 21 УК РФ. Невменяемость
1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения обще-

ственно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осозна-
вать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психиче-
ского расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.

2. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное
деяние в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры
медицинского характера, предусмотренные настоящим Кодексом.

ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА – есть строгое и точное соблюдение всеми военно-
служащими порядка и правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами
командиров (начальников).

Воинская дисциплина основывается:
– на осознании каждым военнослужащим воинского долга и личной ответственности

за защиту своего Отечества;
– на его беззаветной преданности своему народу.
Основным методом воспитания у военнослужащих высокой дисциплинированности

является убеждение. Однако убеждение не исключает применения мер принуждения к тем,
кто недобросовестно относится к выполнению своего воинского долга.

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – в РФ – закрепленная в Конституции РФ обязанность
граждан проходить военную подготовку в рядах Вооруженных Сил РФ и защищать Отече-
ство. При этом ст. 59 Конституции РФ допускает, в случае если убеждениям или вероис-
поведанию гражданина противоречит несение военной службы, замену ее альтернативной
гражданской службой. Согласно Закону РФ «О воинской обязанности и военной службе»
воинская обязанность граждан РФ предусматривает: а) воинский учет; б) подготовку к воен-
ной службе; в) поступление на военную службу; г) прохождение военной службы; д) пребы-
вание в запасе (резерве); е) военное обучение в военное время.
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ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ – назначение на воинские должности (номенклатура
назначений) регламентируется положениями ст. 43 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» и ст. 11 Положения о порядке прохождения военной службы
и осуществляется в следующем порядке.

Президент Российской Федерации осуществляет назначение на воинские должности,
для которых предусмотрены звания высших офицеров: генерал-майор (контр-адмирал);
генерал-лейтенант (вице-адмирал); генерал-полковник (адмирал); генерал армии (адмирал
флота); Маршал Российской Федерации;

министр обороны Российской Федерации осуществляет назначение на нижеперечис-
ленные воинские должности, для которых предусмотрены воинские звания полковника,
капитана 1 ранга.

ВОЙНА – в международном праве – организованная вооруженная борьба, в кото-
рой могут принимать участие государства, народы, ведущие национально-освободительную
борьбу, а также стороны во внутригосударственном конфликте. Война сопровождается пол-
ным разрывом всех мирных отношений.

Статья 18. ФЗ РФ «Об обороне» от 1.05.1996 №61-ФЗ Состояние войны
1. Состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападе-

ния на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае
необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации.

2. С момента объявления состояния войны или фактического начала военных действий
наступает военное время, которое истекает с момента объявления о прекращении военных
действий, но не ранее их фактического прекращения.

Для того чтобы воюющим лицам не причинять излишних страданий и избежать ничем
не оправданных жертв среди мирного населения, международное право устанавливает огра-
ничения в выборе воюющими средств и методов ведения войны. статья 22 Конвенции о зако-
нах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 г. указывает, что «воюющие не пользу-
ются неограниченным правом в выборе средств нанесения вреда неприятелю». В настоящее
время приняты многочисленные международные нормативно-правовые акты, ограничива-
ющие применение различных видов вооружений. К ним относится «Конвенции о запреще-
нии разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического)
и токсинного оружия и об их уничтожении» (1972 г.), Конвенция о запрещении разработки,
производства, накопления и приминения химического оружия и о его уничтожении (1993 г.),
Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи проти-
вопехотных мин и об их уничтожении (1997 г.) и др.

Voluntas populi – suprema lex – воля народа – высший закон.

ВОЛОВИЧ Владимир Федорович – (25 декабря 1935 – 2009) – доктор юридических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

Сфера научных интересов: правовые проблемы организации и деятельности госу-
дарственных органов исполнительной власти. В его работах, обоснована концепция
превалирующей роли горизонтальных административно-правовых отношений в сфере
исполнительно-распорядительной деятельности государства дан анализ правового статуса
отраслевых органов – от районного управления сельским хозяйством до Министерства сель-
ского хозяйства СССР. Большое внимание также уделяется проблемам теории государствен-
ного управления, демократизации стиля и методов государственного руководства обще-
ством, юридической ответственности государственных служащих. В. Ф. Волович первым
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выдвинул и обосновал концепцию системного подхода к стилю государственного управ-
ления, его демократизации, основным направлениям повышения его эффективности, дей-
ственности, юридической ответственности органов государственной власти, должностных
лиц. Кроме того, им исследованы проблемы теории и практики управления развитием, осво-
ения новых направлений хозяйственного и социально-культурного строительства, правовые
формы управления сельским хозяйством, внедрения достижений науки в повседневную дея-
тельность органов исполнительной власти.

ПН. Т. 3. С. 353—354.

Vocabula atrium explicanda sunt secundum definitiones prudentium – технические
термины должны объясняться опытными людьми.

ВОЛОДИН Вячеслав Викторович (4 февраля 1964) – доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист РФ.

В 1986 г. окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, а в 1995 г. –
Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.

Кандидатская диссертация В. В. Володиным защищена по техническим наукам.
В 1996 г. в Санкт-Петербургском институте МВД защитил докторскую диссертацию по юри-
дическим наукам на тему: «Субъект Российской Федерации: проблемы власти, законотвор-
чества и управления».

С 1994 по 1999 гг. был депутатом, заместителем председателя Саратовской област-
ной Думы, заместителем вице-губернатора Саратовской области. С 1999 г. – депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; переизбирался
в 2003 и 2007 гг. занимал посты вице-спикера Государственной Думы и заместителя фрак-
ции «Единая Россия», с апреля 2005 г. – секретарь президиума генсовета «Единой России».
С февраля 2009 г. – заведующий кафедрой государственного строительства факультета госу-
дарственного управления МГУ. С октября 2010 г. – заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации и руководитель аппарата Правительства Российской Федерации.
В настоящее время первый заместитель руководителя администрации Президента РФ.

Сфера научных интересов: проблемы конституционного права, законотворчества,
муниципального права. Всего В. В. Володиным опубликовано более 40 работ. Наибо-
лее значимые: «Структура и организационные основы деятельности местной администра-
ции». Методическое пособие (Саратов, 1993); «Областная дума: организационно-правовые
основы формирование» (Саратов, 1995).

В. В. Володиным предложена нормативная модель системы управления регионов,
основанная на двухзвенной организации публичной власти субъектов РФ и относительной
автономности каждого звена. Признается также необходимым сочетать государственно-пра-
вовое регулирование статуса субъекта Федерации с принципами самоуправления, саморе-
гуляции на региональном уровне.

Положения и выводы, сформулированные автором, основываются на эмпирических
данных, полученных в ходе анализа деятельности федеральных и региональных государ-
ственных органов законодательной и исполнительной власти, а также проведения социаль-
ных правых исследований.

ПН. Т. 3. С. 354.

ВОЛОСТЬ – административно-территориальная единица, применяемая в России с XI
в., сельская территория, подчиненная городу. В XIII – XIV вв. волостное деление распро-
странялось на государственные, дворцовые, боярские, монастырские земли. С конца XIV
в. превращается в основную административно-территориальную единицу и находится под
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воеводским правлением. В результате земской реформы середины XVI в. должность воло-
стителей была ликвидирована и заменена в большинстве уездов земскими выборными орга-
нами. По указу Павла I в каждой волости, включавшей в себя не более 3000 душ, учре-
ждалось волостное правление. После февральской (1917 г.) революции волость становится
единицей самоуправления. В 1923 г. началось укрупнение волостей, в 1928—1930 гг. волост-
ная система была заменена на районную.

ВОЛЫНЯНЕ – одно из восточнославянских объединений. Насчитывало до 70 «гра-
дов». Центр – Волынь.

ВОЛЬТЕР  (1694—1778 гг.) – французский писатель и философ эпохи Просвещения.
Философ различал естественные и позитивные законы. Многие существующие позитив-
ные законы представлялись ему несправедливыми, воплощающими человеческие суеверие
и невежество. Естественные законы – справедливость, указанная людям природой.

Вольтер предлагал сжечь старые законы, проникнутые волюнтаризмом, и написать
новые правильные законы. Вольтер выступал с критикой уголовного законодательства, кото-
рое в то время было основано на институтах пытки и смертной казни.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ООН – объединенные вооруженные силы государств –
членов Организации Объединенных Наций, создаваемые и применяемые в соответствии
с Уставом ООН по решению Совета Безопасности ООН и под его руководством. Предна-
значены поддерживать или восстанавливать международный мир и безопасность в случаях
угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – государственная воен-
ная организация, составляющая основу обороны Российской Федерации. Вооруженные
Силы РФ предназначены для отражения агрессии, направленной против РФ, для вооружен-
ной защиты целостности и неприкосновенности территории РФ, а также для выполнения
задач в соответствии с международными договорами РФ.

Votum separatum – особое мнение.

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. Международное гумани-
тарное право различает четыре вида вооруженных конфликтов. Первый вид – это междуна-
родный вооруженный конфликт, в отношении которого применяют четыре Женевские кон-
венции 1949 г., Дополнительный протокол I от 1977 г., Гаагские правила и другие документы.
Второй – международный вооруженный конфликт, перерастающий в национально-освобо-
дительную войну, которая определяется в Дополнительном протоколе I от 1977 г. и регули-
руется им. Третий – вооруженный конфликт немеждународного характера, который регули-
руется общей ст. 3 Женевских конвенций, а также некоторыми нормами обычного права.
Четвертый – вооруженный конфликт немеждународного характера, который определяется
узко и регулируется Дополнительным протоколом IIот 1977 г.

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА – согласно
положениям Женевских конвенций 1949 г. международными вооруженными конфликтами
признаются такие конфликты, когда один субъект международного права применяет воору-
женную силу против другого субъекта. Сторонами в международном вооруженном кон-
фликте могут являться государства, нации и народности, борющиеся за свою независимость,
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международные организации, осуществляющие коллективные вооруженные меры по под-
держанию мира и международного правопорядка.

Согласно ст. 1 Дополнительного протокола международными являются также воору-
женные конфликты, в которых народы ведут борьбу против иностранной оккупации и про-
тив расистских режимов в осуществление своего права на самоопределение.

Вооруженные конфликты немеждународного характера – это все не подпадающие под
действие ст. 1 Дополнительного протокола вооруженные конфликты, происходящие на тер-
ритории какого-либо государства.

К вооруженным конфликтам немеждународного характера следует относить все граж-
данские войны и внутренние конфликты, возникающие из попыток государственных пере-
воротов и т. д.

Пока существует угроза войны, будет существовать необходимость междуна-
родно-правового регулирования ведения вооруженной борьбы, параллельно с борьбой
за мир, прекращение гонки вооружений, необходимо предотвращать произвол и жестокость
во время вооруженных конфликтов.

Статья 353 УК РФ. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной
войны.

1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны – наказываются
лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

2. Ведение агрессивной войны – наказывается лишением свободы на срок от десяти
до двадцати лет.

Статья 354 УК РФ. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны
1. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны – наказываются штрафом

в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо
лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, – наказываются штрафом в размере от ста
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

ВООРУЖЕННЫЙ МЯТЕЖ – преступление против основ конституционного строя
и безопасности государства. В Российской Федерации ответственность за вооруженный
мятеж предусмотрена ст. 279 УК РФ. В соответствии с данной статьей преступлением явля-
ется организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или
насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо наруше-
ния территориальной целостности Российской Федерации.

Преступление выражается в двух видах деяний: организация вооруженного мятежа;
активное участие в нем.

Организация вооруженного мятежа означает деятельность организатора по объедине-
нию усилий значительного числа вооруженных лиц к выступлению против конституцион-
ных органов власти.

Действия организатора выражаются в разработке плана вооруженного выступления
против властей, подготовке программных документов, призванных объединить людей,
создании организационных структур для вооруженных действий, руководстве вооруженным
контингентом в ходе осуществления плана по свержению или насильственному изменению
конституционного строя России либо отторжения части территории Российской Федерации.
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Действия организатора признаются оконченным преступлением с момента соверше-
ния указанных практических действий.

Активное участие в вооруженном мятеже выражается в действиях по свержению или
насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной
целостности Российской Федерации. Это может выражаться в самопровозглашении отдель-
ной территории России независимым государством, вооруженном захвате власти, примене-
нии репрессий к должностным лицам законно образованных органов власти.

Преступление совершается с прямым умыслом. Организатор и активный участник
вооруженного мятежа сознают общественно опасный характер своих действий и желают их
совершения.

Объекты вооруженного мятежа – политическая система и территориальная целост-
ность Российской Федерации.

Субъектами вооруженного мятежа могут быть только его организаторы и активные
участники в возрасте не менее шестнадцати лет. Пассивные члены вооруженного форми-
рования, не принимавшие непосредственного участия в акциях по свержению или насиль-
ственному изменению конституционного строя, не являются субъектами данного преступле-
ния и могут нести ответственность лишь за те действия, которые содержат признаки других
составов преступлений (например, участие в незаконном вооруженном формировании – ст.
208 УК, незаконное хранение оружия, взрывчатых веществ и устройств – ст. 222 УК и т.д.)

Статья 279 УК РФ. Вооруженный мятеж
Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения

или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нару-
шения территориальной целостности Российской Федерации наказываются лишением сво-
боды на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Verba aequivoca ac in dubio sensu posita, intelliguntur digniori et potentiori sensu –
двусмысленные слова и те, что употреблены в сомнительном смысле, должны пониматься
в их более достойном и действительном значении.

ВОПЛЕНКО Николай Николаевич (13 сентября 1941) – доктор юридических наук,
профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ.

В 1967 г. окончил юридический факультет Казанского государственного университета.
В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Акты толкования норм совет-

ского социалистического права». В 1983 г.-докторскую диссертацию на тему: «Теоретиче-
ские проблемы режима законности в применении норм социалистического права».

С 1967 по 1970 гг. работал в должности прокурора отдела по надзору за рассмотрением
в судах гражданских дел Прокуратуры Башкирии. В марте 1970 года Н. Н. Вопленко посту-
пает на преподавательскую работу в Высшую следственную школу МВД СССР (г. Волго-
град), где на протяжении 25 лет последовательно занимает должности: преподаватель, ст.
преподаватель, доцент, профессор. В этот период опубликовал работы: «Официальное тол-
кование норм права». М., 1976); «Следственная деятельность и толкование права» (Волго-
град, 1978); «Социалистическая законность и применение права». (Саратов, 1983), а также
цикл научных статей по проблемам законности и справедливости в журналах «Советское
государство и право» и «Правоведение».

С мая 1995 по сентябрь 2008 гг. Н. Н. Вопленко заведует кафедрой теории государ-
ства и права Волгоградского государственного университета. Опубликовал цикл моногра-
фических работ: «Сущность, принципы и функции права» (Волгоград, 1998); «Правосозна-
ние и правовая культура» (Волгоград, 2000); «Реализация права» (Волгоград, 2000); «Право
в системе социальных норм» (Волгоград, 2003); «Источники и формы права» (Волгоград,
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2004); «Правовые отношения» (Волгоград, 2004); «Правоприменительная практика: поня-
тие, основные черты и функции» (Волгоград, 2004) (в соавт.); «Законность и правовой поря-
док. Волгоград, 2006); «Толкование права» (Волгоград, 2007).

Н. Н. Вопленко является соавтором ряда коллективных монографий и учебников:
«Нормы советского права» (Саратов, 1987); «Политическая и правовая жизнь изменяющейся
России» (Саратов, 2007); «Общая теория права» (Нижний Новгород, 1993); «Общая теория
государства и права». (Под ред. М. Н. Марченко: в З-х т.) (М., 2001).

Итогом многолетней научно-исследовательской работы Н. Н. Вопленко является моно-
графия «Очерки общей теории права» (Волгоград, 2009).

В «Очерках общей теории права» Н. Н. Вопленко изложил современное видение ряда
общих теоретических проблем права, дал ответ на ряд актуальных проблем современной
правовой науки и юридической практики. В частности, он критикует существующее воз-
зрение на право как волю господствующего класса и полагает необходимым рассматривать
его в трех аспектах: социальном, формальном и содержательном. С точки зрения социаль-
ной право выступает в виде официально установленной и поддерживаемой государством
системы социальной свободы и справедливости. С точки зрения формальной оно выглядит
как система норм и других видов нормативных правовых предписаний, с содержательной
стороны – как нормативно закрепленный результат правотворческого компромисса.

ПН. Т. 3. С. 361—362.

ВОСПИТАНИЕ ПРАВОВОЕ – процесс целенаправленного воздействия на сознание
людей, выражающийся в повышении уровня правовых знаний, правосознания и правовой
культуры, необходимый для соблюдения законности и укрепления правопорядка.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  – воспита-
тельное воздействие на осужденных к лишению свободы направлено на их исправление,
формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, прави-
лам и традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и культур-
ного уровня. Распорядком дня исправительных учреждений могут быть предусмотрены вос-
питательные мероприятия, участие в которых обязательно для осужденных. Воспитательная
работа проводится с учетом индивидуальных особенностей личности и характера осужден-
ных, а также обстоятельств совершенных ими преступлений.

Формы и виды воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы:
а) проведение в исправительных учреждениях мероприятий нравственного, правового,

трудового, физического характера. Такая воспитательная работа организуется дифференци-
рованно с учетом вида учреждения, срока наказания, условий содержания в индивидуаль-
ных, групповых и массовых формах на основе психолого-педагогических методов;

б) создание в учреждениях уголовно-исполнительной системы самодеятельных орга-
низаций осужденных к лишению свободы, работающих под контролем администрации
учреждений. Участие осужденных в работе таких организаций поощряется и учитывается
при определении степени их исправления.

Члены самодеятельных организаций осужденных не пользуются дополнительными
льготами и не обладают полномочиями администрации исправительного учреждения.

Порядок формирования и деятельности самодеятельных организаций осужденных
определяется ведомственными нормативными актами Министерства юстиции Российской
Федерации.

В местах лишения свободы из числа положительно зарекомендовавших себя осужден-
ных создаются советы коллективов исправительных учреждений, а также могут создаваться
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и иные самодеятельные организации лишенных свободы, если их деятельность направлена
на решение указанных выше задач.

В тюрьмах и среди осужденных, содержащихся в помещениях камерного типа, само-
деятельные организации не создаются;

в) общее образование осужденных к лишению свободы. В исправительных учрежде-
ниях организуется обязательное получение лицами, не достигшим 30-летнего возраста,
основного общего образования. Желающим получить среднее (полное) общее образование
администрация исправительного учреждения и органы местного самоуправления создают
необходимые условия.

Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй
группы, получают основное общее или (полное) среднее образование по желанию.

Для сдачи экзаменов осужденные учащиеся освобождаются от работы в соответствии
с законодательством о труде.

Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, к общему образованию
не привлекаются. Им создаются условия для самообразования, не противоречащие порядку
и условиям отбывания наказания;

г) применение к осужденным предусмотренных законом мер поощрений и взысканий.
За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, активное уча-

стие в работе самодеятельных организаций и в воспитательных мероприятиях к осужден-
ным могут применяться следующие поощрения: благодарность, награждение подарком,
денежная премия, разрешение на получение дополнительной посылки или передачи, разре-
шение на дополнительный телефонный разговор, предоставление дополнительного кратко-
срочного или длительного свидания, разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме
до одной четверти минимального размера оплаты труда на покупку продуктов питания
и предметов первой необходимости, увеличение времени прогулки осужденным, содержа-
щимся в строгих условиях отбывания наказания в исправительных колониях, помещениях
камерного типа, единых помещениях камерного типа и тюрьмах, до двух часов в день на срок
до одного месяца, досрочное снятие ранее наложенного взыскания.

К осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, может применяться
мера поощрения в виде разрешения на проведение за пределами колонии-поселения выход-
ных и праздничных дней.

Осужденные, которые для своего исправления не нуждаются в полном отбывании
назначенного судом наказания, могут быть представлены к условно-досрочному освобож-
дению; с учетом поведения конкретного осужденного он может быть представлен к замене
неотбытой части лишения свободы более мягким видом наказания либо в отношении него
может быть возбуждено ходатайство о помиловании.

За нарушение установленного порядка отбывания наказания к лишенным свободы
могут применяться следующие взыскания: выговор; дисциплинарный штраф в размере
до двух минимальных размеров оплаты труда; водворение осужденных, содержащихся
в исправительных колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до пятнадцати
суток; перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания наказания, содержащихся в исправительных колониях общего
и строгого режимов, в помещения камерного типа, а в исправительных колониях особого
режима – в одиночные камеры на срок до шести месяцев; перевод осужденных, являю-
щихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые
помещения камерного типа на срок до одного года; перевод осужденных женщин, являю-
щихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помеще-
ния камерного типа на срок до трех месяцев.
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К отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях могут применяться взыска-
ния в виде отмены права проживания вне общежития и запрещения выхода за пределы обще-
жития в свободное от работы время до тридцати дней.

Злостным нарушением осужденными к лишению свободы установленного порядка
отбывания наказания являются: употребление наркотиков; мелкое хулиганство; угроза,
неповиновение представителям администрации исправительного учреждения или их
оскорбление; мужеложство; лесбиянство; организация забастовок или иных групповых
неповиновений, а также активное участие в них; организация группировок осужденных,
направленных на совершение указанных нарушений, или активное участие в них.

Злостным может быть признано также совершение в течение одного года повторного
нарушения установленного порядка отбывания наказания, если за каждое из этих наруше-
ний осужденный был подвергнут взысканию в виде водворения в штрафной изолятор.

Статья 109 УИК РФ. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы
1. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы направлена на их

исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу,
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их образо-
вательного и культурного уровня.

2. Участие осужденных в проводимых воспитательных мероприятиях учитывается при
определении степени их исправления, а также при применении к ним мер поощрения и взыс-
кания.

3. Распорядком дня исправительного учреждения могут быть предусмотрены воспи-
тательные мероприятия, участие в которых обязательно для осужденных.

4. Воспитательная работа с осужденными проводится с учетом индивидуальных осо-
бенностей личности и характера осужденных и обстоятельств совершенных ими преступ-
лений.

Статья 110 УИК РФ. Основные формы и методы воспитательной работы с осужден-
ными к лишению свободы

1. В исправительных учреждениях осуществляется нравственное, правовое, трудо-
вое, физическое и иное воспитание осужденных к лишению свободы, способствующее их
исправлению.

2. Воспитательная работа с осужденными организуется дифференцированно с учетом
вида исправительного учреждения, срока наказания, условий содержания в индивидуаль-
ных, групповых и массовых формах на основе психолого-педагогических методов.

3. Для организации воспитательной работы с осужденными в исправительных учре-
ждениях создается материально-техническая база в соответствии с нормами, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации.

Статья 113 УИК РФ. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению сво-
боды

1. За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, активное уча-
стие в работе самодеятельных организаций осужденных и в воспитательных мероприятиях
к осужденным к лишению свободы могут применяться следующие меры поощрения:

а) благодарность;
б) награждение подарком;
в) денежная премия;
г) разрешение на получение дополнительной посылки или передачи;
д) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ;
е) предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания;
ж) разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до пятисот рублей

на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости;
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з) увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих условиях
отбывания наказания в исправительных колониях и тюрьмах, до двух часов в день на срок
до одного месяца;

и) досрочное снятие ранее наложенного взыскания.
2. К осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, может применяться

мера поощрения в виде разрешения на проведение за пределами колонии-поселения выход-
ных и праздничных дней.

3. К положительно характеризующимся осужденным могут быть применены также
меры, предусмотренные частью второй статьи 78 и статьей 87 настоящего Кодекса.

4. В целях дальнейшего исправления положительно характеризующийся осужденный
может быть представлен к замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания
после фактического отбытия указанной в законе части срока наказания.

5. В отношении положительно характеризующихся осужденных может быть возбуж-
дено ходатайство о помиловании.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВА  – направление правового воздействия,
нацеленное на формирование у субъектов общественных отношений убежденности в целе-
сообразности и справедливости существующей системы правового регулирования.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  –
выражается в способности воздействовать на волю и сознание людей с целью формиро-
вания у них уважительного отношения к правовым нормам в целом и обеспечении право-
мерного поведения личности в правоотношении. Воспитательный характер присущ всем
мерам государственного принуждения. Гражданско-правовая ответственность, например,
обеспечивает укрепление договорной дисциплины, воспитывает сознание ее обязательно-
сти. Административная и дисциплинарная ответственность содействуют воспитанию дис-
циплинированности работников предприятий и учреждений.

Однако не следует преувеличивать способности права воспитывать и особенно пере-
воспитывать граждан. Основная нагрузка по воспитанию граждан должна лежать на семье,
школе, вузах, трудовых коллективах. Следует учитывать, что правовую информацию необ-
ходимо донести до подрастающего поколения, преподать в соответствующей надлежащей
форме. Правовая информация может распространяться и иными способами, но наиболее
сильное воздействие она имеет тогда, когда доносится до адресата профессионалом-педаго-
гом.

Воспитательная функция юридической ответственности – это направление правового
воздействия норм юридической ответственности на индивидуальное и общественное созна-
ние, заключающееся в формировании правосознания, правовой культуры и вытеснении
из сознания правового нигилизма.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ – это принуждение журналистов к распространению неправ-
дивой информации, или к сокрытию правдивой информации, или к отказу от распростране-
ния информации. Таковы действия, образующие состав преступления, предусмотренный ст.
144 УК РФ:

1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем
принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации – нака-
зывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами
на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
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2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового.

Непосредственный объект данного преступления – общественные отношения, обеспе-
чивающие свободу печати и других средств массовой информации. Дополнительный объ-
ект – жизнь, здоровье, честь, достоинство, свобода, собственность журналиста или его близ-
ких. Потерпевший – профессиональный журналист любого средства массовой информации
или его близкие.

Объективная сторона преступления выражается в действии (бездействии), состоящем
в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Под воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов
понимается противодействие в любой форме: установление цензуры; незаконное прекраще-
ние или приостановление деятельности средств массовой информации; незаконное изъятие,
а равно уничтожение тиража или его части. Такой перечень возможных форм воспрепят-
ствования не является исчерпывающим.

Субъективная сторона – прямой умысел. Лицо сознает, что своими действиями оно
пытается воспрепятствовать законной профессиональной деятельности журналиста либо
принудить его к распространению в своих интересах определенной информации или
к отказу от распространения полученной журналистом информации, и желает совершить
эти действия.

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Ч. 2 ст. 144 устанавливает повышенную уголовную ответственность, если преступле-

ние совершено с использованием виновным своего положения.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАВНОПРАВИЯ ГРАЖ-
ДАН – преступление, предусмотренное ст. 136 УК РФ:

1. Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека
и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным груп-
пам, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до двух-
сот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо
лишением свободы на срок до пяти лет.

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления является права, сво-
боды и законные интересы граждан. Их нарушение может иметь место в различных областях
жизни – политической, экономической, социальной.
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Потерпевшими при совершении этого преступления могут быть граждане Российской
Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, лица без граждан-
ства, не проживающие постоянно в России, и иностранцы.

Объективная сторона выражается в совершении действий (реже бездействия), направ-
ленных на лишение или ограничение одного лица или группы лиц по основаниям, указан-
ным в ч. 1 ст. 136 УК, какого-либо права.

Нарушение или ограничение прав гражданина может выразиться в непредоставлении
ему возможности реализовать свое право либо в создании препятствий к реализации послед-
него. Например: необоснованное задержание лиц определенной национальности, незакон-
ное увольнение с работы по мотиву принадлежности к определенному общественному объ-
единению.

Причиняемый при совершении рассматриваемого преступления вред может быть
материальным либо моральным.

С субъективной стороны рассматриваемое деяние совершается только умышленно.
Субъектом нарушения равноправия граждан может быть вменяемое лицо, достигшее

16-летнего возраста.
В ч. 2 ст. 136 УК предусмотрена ответственность за квалифицированный вид нару-

шения прав граждан. Квалифицирующим признаком этого деяния законодатель называет
совершение его лицом с использованием своего служебного положения.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ, МИТИНГА, ДЕМОН-
СТРАЦИИ, ПИКЕТИРОВАНИЯ ИЛИ УЧАСТИЮ В НИХ – преступление, предусмот-
ренное ст. 149 УК РФ:

Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти
деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения
либо с применением насилия или с угрозой его применения, наказываются штрафом в раз-
мере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие осуществление политических прав граждан на проведение собраний,
митингов, демонстраций и пр.

С объективной стороны преступление может быть совершено путем одного или
нескольких альтернативных действий: 1) воспрепятствование проведению собрания,
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования; 2) воспрепятствование участию в них и 3)
принуждение к участию в них.

Незаконное воспрепятствование указанным мероприятиям имеет место в случаях,
когда их участники действуют в соответствии с законом, разрешающим проводить такие
мероприятия.

Одним из обязательных условий массовых мероприятий является их мирный характер,
отсутствие оружия. Проведение таких мероприятий в соответствии с законом не представ-
ляет опасности для общественного порядка и общественной безопасности, поэтому воспре-
пятствование им противоправно.

Принуждение к участию в публичных мероприятиях – это незаконные действия,
заключающиеся в физическом или психическом воздействии на гражданина с целью заста-
вить его участвовать в массовом мероприятии вопреки его воле.
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Преступление признается оконченным с момента незаконного воспрепятствования
должностным лицом проведению массового мероприятия или участию в нем либо с момента
начала его принуждения и применения насилия (угрозы) с намерением воспрепятствовать
проведению или участию в таком мероприятии либо, наоборот, принудить к участию в нем,
совершенного любым лицом.

Это преступление совершается только с прямым умыслом. Виновный сознает, что
совершает незаконные действия, препятствующие проведению массового мероприятия,
и желает совершить их.

Субъектом может быть любое, достигшее 16 лет, лицо, а также должностное лицо при
условии использования им своего служебного положения.

Представляется, что ст. 149 УК РФ сформулирована недостаточно четко, так как
за воспрепятствование организации или проведению массовых мероприятий предусмотрена
и административная ответственность. Ст. 5.38 КоАП гласит:

Воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо участию в них, а равно принуждение к участию в них влечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей; на долж-
ностных лиц – от ста до трехсот рублей.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БРАКА В СЛУЧАЕ ЯВКИ СУПРУГА, ОБЪЯВЛЕННОГО
УМЕРШИМ ИЛИ ПРИЗНАННОГО БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ – объявление
судом супруга умершим или признание его безвестно отсутствующим основано соответ-
ственно на смерти супруга или констатации факта невозможности решения вопроса о его
жизни или смерти. Поэтому не исключена возможность явки или обнаружения места пре-
бывания супруга.

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно
отсутствующим (ст. 44 ГК) или объявленного умершим (ст. 46 ГК), суд отменяет решение
о признании его безвестно отсутствующим или объявлении умершим. Решение суда явля-
ется основанием для аннулирования записи о смерти гражданина, объявленного умершим,
в книге записей актов гражданского состояния.

Согласно ст. 26 СК в случае явки супруга, объявленного судом умершим или при-
знанного судом безвестно отсутствующим, и отмены соответствующих судебных решений
брак может быть восстановлен органом загса только по совместному заявлению супругов.
Отсюда следует, что брак восстанавливается при наличии взаимного желания супругов вос-
становить семью. Однако брак не может быть восстановлен даже при совпадении желания
супругов о его восстановлении, если другой супруг вступил в новый брак.

Если смерть одного из супругов влечет обязательное прекращение брака без дополни-
тельного оформления каких-либо документов, то признание супруга безвестно отсутствую-
щим не вызывает наступления таких правовых последствий, а может служить только в каче-
стве основания для расторжения брака в упрощенном порядке, то есть брак может быть
расторгнут в органах загса по заявлению другого супруга.

Восстановление брака органом загса имеет обратную силу. Поэтому брак считается
восстановленным с момента его заключения, а не с момента восстановления, в резуль-
тате чего супруги признаются состоящими в браке с момента государственной регистрации
заключения брака.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ – родители (один из них)
могут быть восстановлены в родительских правах в случае, если они изменили поведение,
образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка.
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По ст. 72 восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке
по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родитель-
ских правах рассматриваются с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора.

Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в родитель-
ских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка родителям (одному
из них).

Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родителей (одного
из них) о восстановлении в родительских правах, если восстановление в родительских пра-
вах противоречит интересам ребенка.

Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста
десяти лет, возможно только с его согласия.

Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен,
а усыновление не отменено (статья 140 настоящего Кодекса).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ – в трудовом праве – восстановление работника
в случае увольнения без законного основания либо незаконного перевода на другую работу.
Рабочий или служащий должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматри-
вающим трудовой спор. В пользу восстанавливаемого на работе с предприятия взыскивается
средний заработок за время вынужденного прогула.
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ВРАЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВКК)  – создается при лечеб-

ных учреждениях. Основной задачей ВКК является повышение качества медицинского
обслуживания больных и улучшение постановки экспертизы трудоспособности, продление
в необходимых случаях листков нетрудоспособности сверх срока, на который они могут
выдаваться врачами единолично; экспертиза правильности лечения больных со сложным
и невыясненным диагнозом; определение необходимости в консультации и специальном
лечении вне данного города (района); направление во ВТЭК.

ВРАЧЕБНО-ТРУДОВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ (ВТЭК)  – врачебный орган,
осуществляющий следующие функции: установление инвалидности и ее причин, опреде-
ление группы инвалидности, определение видов и условий труда для инвалидов, частично
сохранивших трудоспособность, и др. Направление больных во ВТЭК производится вра-
чебно-консультационными комиссиями лечебных учреждений.

ВРАЧЕВАНИЕ НЕЗАКОННОЕ  – занятие врачеванием как профессией лицами,
не имеющими надлежаще удостоверенного медицинского образования, а равно в занятии
медицинским работником такого рода медицинской практикой, на которую он не имеет
права. Врачевание незаконное может причинить ущерб здоровью граждан.

ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ  – невозможность выполнять служебные
функции по состоянию здоровья в течение относительно небольшого промежутка времени.
При стойких нарушениях трудоспособности, приводящих больного к необходимости пре-
кратить трудовую деятельность вообще или на длительный срок либо значительно изменить
условия труда, устанавливается инвалидность. За период временной нетрудоспособности
рабочие, служащие получают пособие по социальному страхованию. Основанием для начис-
ления пособия является листок нетрудоспособности, выдаваемый лечебным учреждением.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – высший законодательный и исполнительный
орган власти в России со 2 марта по 25 октября 1917 г. В условиях неспособности царского
правительства контролировать ситуацию в стране 27 февраля 1917 г. образуется Времен-
ный комитет Государственной думы. После отречения Николая II от российского престола
Временный комитет Государственной думы приступил 2 марта 1917 г. к формированию
Временного правительства. Правительство провозгласило себя «временным» до созыва
Учредительного собрания. Свою первую программу Временное правительство изложило
в декларации, обнародованной 3 марта 1917 г. В ней было заявлено об амнистии по полити-
ческим и религиозным делам, об отмене сословий, о замене полиции народной милицией,
о выборах в органы местного самоуправления. Временное правительство создало Особое
совещание для подготовки проекта положения о выборах в Учредительное собрание. Вре-
менное правительство заявило о продолжении войны «до победного конца» и о выполнении
обязательств перед союзниками. Временное правительство обещало подготовить радикаль-
ную аграрную реформу. Но и эта программа Временного правительства осталась лишь обе-
щанием. Материальное положение масс ухудшалось. 24 июля было сформировано второе
коалиционное правительство. Председателем правительства становится А. Ф. Керенский.
Идея сильной власти связывается у него с именем генерала Л. Г. Корнилова, готовящего
вооруженный поход на Петроград. Керенский требует для себя чрезвычайных полномочий,
отправляет в отставку почти всех министров. Керенский образовал 1 сентября 1917 г. новый
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орган власти – Совет пяти (Директорию), которая объявила Россию республикой и распу-
стила IV Государственную думу. Однако реальная политическая власть все более уходит из-
под контроля правительства. В ходе Октябрьской революции 26 октября 1917 г. Временное
правительство было арестовано.
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