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Организации, наделённые государственными полномочиями,  

как субъекты публичного управления 

Аннотация: в статье рассматриваются этапы развития кон-

цепций государственного управления. Особое внимание при этом 

уделяется новой кибернетически-синергетической концепции, рас-

сматривающей государственное управление как совокупную дея-

тельность органов государственного управления в его широком по-

нимании и органов местного самоуправления. Делается вывод, что 

публичное управление основано на использовании этой концепции. 

Отмечается, что в последние годы важным направлением совершен-

ствования управления страной явилось создание некоммерческих ор-

ганизаций, наделённых государственно-властными полномочиями. 

Высказывается суждение, что такие организации являются субъек-

тами публичного управления. 

Ключевые слова: публичная власть, публичное управление, орга-

ны государственной власти, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, государственные корпорации. 
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В соответствии с третьей частью статьи 132 Конституции РФ ор-

ганы местного самоуправления и органы государственной власти 

входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации. 

В ст. 2 Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Госу-

дарственном Совете Российской Федерации» в развитие названного 

конституционного положения даётся понятие единой системы пуб-

личной власти, где в качестве её составных частей помимо органов 

государственной власти и органов местного самоуправления опреде-

ляются также иные (курсив наш Б. Р.) государственные органы. 

С одной стороны, вызывает вопрос, можно ли было федеральным 

законом расширить положение Конституции РФ. Но, с другой сторо-

ны, следует обратить внимание, что, согласно норме Конституции 

РФ, в отношении органов местного самоуправления и органов госу-

дарственной власти употребляется глагол «входят» в систему пуб-

личной власти, а не глаголы «составляют» или «образуют» эту систе-

му. Однако, не вдаваясь в настоящей статье в более серьёзную дис-

куссию о допустимости или недопустимости подобного расширения 

текста Конституции РФ, убеждены, что в данном случае это полно-

стью отвечает конституционному пониманию единой системы пуб-

личной власти. При этом следует подчеркнуть, что указанная консти-

туционная норма и принятые в её развитие названный ФЗ «О Госу-

дарственном Совете Российской Федерации» и Федеральный закон от 

21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации» помимо си-

стемы публичной власти фактически определили существование в 

стране также единой системы публичного управления. 

Развитие концепций государственного управления за последние 

сто с лишним лет прошло три этапа. Первый этап  традиционная 

концепция, представляющая управление в узком смысле, т.е. исклю-

чительно как деятельность исполнительных органов 1.  

Второй этап  кибернетическая концепция 1, 2, понимающая 

управление помимо прочего в широком смысле, т.е. как деятельность 

органов всех трёх ветвей государственной власти, а также иных госу-

дарственных органов, т.е. органов, не входящих в конституционную 

триаду органов государственной власти (Администрация Президента 

РФ, Прокуратура РФ, Счётная палата РФ, Следственный комитет РФ, 

Центризбирком РФ, Государственный Совет РФ и др.). Именно по-

следняя группа органов, получившая название в юридической лите-

ратуре и законодательстве «иные государственные органы», указана в 
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вышеназванном ФЗ «О Государственном Совете Российской Федера-

ции».  

И, наконец, третий этап  современная, кибернетически-

синергетическая концепция, рассматривающая государственное 

управление как совокупную деятельность органов государственного 

управления в его кибернетическом понимании и органов местного 

самоуправления. Такое управление, которое фактически является ин-

тегральным государственным управлением, собственно, и получило в 

литературе название публичного управления 3, хотя в законода-

тельстве этот термин отсутствует. 

Использование нами термина «кибернетически-синергетическая 

концепция» связано с тем, что в процессе публичного управления ре-

ализуются не только кибернетические, но синергетические подходы 

1, 4. Ведь, исходя из своей управленческой сущности, синергетиче-

ская парадигма предполагает самоорганизацию и самоуправление 

субъектов, объединённых достижением единой цели, что отвечает де-

ятельности органов местного самоуправления вообще, и их исполни-

тельных и распорядительных структур, в частности. Конечно, и при 

местном самоуправлении, особенно в работе муниципальных адми-

нистраций, приходится ориентироваться на команды, поступающие 

по кибернетическим каналам прямой связи сверху. Однако без приня-

тия собственных управленческих решений, сформулированных на 

основе реализации синергетических подходов, при местном само-

управлении, а, следовательно, и в публичном управлении в целом не 

обойтись. 

Анализ развития подходов к государственному управлению пока-

зывает, что по мере перехода от одной государственно-

управленческой концепции к другой всегда происходило как опреде-

лённое расширение спектра субъектов государственного управления, 

так и значительное увеличение их числа. Это объяснимо, исходя из 

информационной парадигмы управленческого процесса, в соответ-

ствие с которой рост количества субъектов управления и соответ-

ствующее усложнение конфигурации каналов прямых и обратных 

связей в системе управления обусловливают повышение его эффек-

тивности, на что и направлена разработка новых концепций государ-

ственного управления. 

И если указанные в ФЗ «О Государственном Совете Российской 

Федерации» такие субъекты публичной власти (а, следовательно, и 

субъекты государственного управления в его интегральном понима-
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нии, другими словами, субъекты публичного управления), как органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государ-

ственной власти субъектов РФ и иные государственные органы, были 

известны при описании государственного управления, то упоминание 

об органах местного самоуправления, тем более в их совокупности, в 

качестве составной части системы публичной власти значительно 

расширяет число субъектов публичного управления. 

Вместе с тем перечень субъектов государственного управления в 

последние 15 лет обогатился помимо государственных органов и не-

коммерческими организациями, наделённые государственными пол-

номочиями. Поскольку многие публичные, общественно важные 

функции в силу их огромного значения для развития и существования 

государства требуют оптимального сочетания централизованных и 

децентрализованных подходов к осуществлению их деятельности, 

важным направлением совершенствования государственной системы 

управления, явилось создание самостоятельных организаций (в том 

числе преобразованных из федеральных агентств), выполняющих со-

ответствующую работу, но реализующих при этом необходимые гос-

ударственно-властные полномочия. 

Так, например, в соответствие с Федеральным законом от 

1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом»» Федеральное агентство по атомной 

энергии (Росатом) было упразднено, а его полномочия и активы пе-

реданы в некоммерческую организацию – Государственную корпора-

цию по атомной энергии «Росатом». В настоящее время Государ-

ственную корпорацию «Росатом» – это холдинг, объединяющий бо-

лее 4300 предприятий атомной отрасли, атомные электростанции, 

атомный ледокольный флот и др. Корпорация имеет счета в банках, 

распоряжается своими доходами для реализации целей её деятельно-

сти, осуществляет многие внешние властные полномочия, в том чис-

ле правовое нормативное регулирование в руководимой сфере. А, со-

гласно Федеральному закону от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ «О Госу-

дарственной корпорации по космической деятельности «Роскос-

мос»», Федеральное агентство по космической деятельности «Рос-

космос» было преобразовано в Госкорпорацию. Подобных примеров 

ещё немало. 

В деятельности таких организаций по аналогии с органами 

местного самоуправления осуществляется конвергенция кибернети-

ческих (централизованных) и синергетические (децентрализованных) 
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подходы. Плюсом этого является то обстоятельство, что негосудар-

ственные юридические лица, которым свойственны более оператив-

ные и гибкие организационные решения, как правило, обладают и 

иными, чем бюджетные структуры, финансовыми возможностями для 

достижения стоящих перед ними целей. Естественно, что они вклю-

чаются в систему государственного управления. 

В этой связи думается, что организации, наделённые государ-

ственными полномочиями, должны также рассматриваться и как 

субъекты публичного управления. Однако в ст. 2 Федерального зако-

на «О Государственном Совете Российской Федерации» ничего не 

говорится о причастности к субъектам единой системы публичной 

власти подобных организаций. А ведь это не только государственные 

корпорации, но и публично-правовые компании (например, Военно-

строительная компания, Российский экологический оператор), госу-

дарственные внебюджетные фонды (Социальный фонд России, Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования), государ-

ственные компании (Аэрофлот, Газпром, Роснефть, Ростелеком и 

др.). 

Конечно, федеральными законами бесконечно, расширять кон-

ституционное понимание системы публичной власти нельзя. Но, ви-

димо, исходя из этого стратегического конституционного подхода, 

следует рассматривать более широко не саму систему публичной вла-

сти, а систему публичного управления. Допускаем, что вопросам 

публичного управления может быть посвящён самостоятельный фе-

деральный закон. На исследовании этой проблемы желательно сосре-

доточить сейчас научные коллективы. 
 

© Россинский Б. В., 2024 
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Любая социальная система, взаимодействуя с другими системами 

и испытывая возмущающие воздействия внешней среды, а также 

внутренних дестабилизирующих факторов, стремится к достижению 

равновесия и развитию. В этом смысле не является исключением и 

система государственной научной аттестации. В числе наиболее зна-

чимых преобразований в ней последних лет можно отметить укруп-

нение научных специальностей и утверждение их новой номенклату-

ры; утверждение новых критериев к соискателям ученых степеней и 

членам диссертационных советов; распределение рецензируемых 

журналов для соискателей ученых степеней по категориям, установ-

ление порядка опубликования в рецензируемых научных изданиях 
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основных научных результатов диссертаций на соискание ученых 

степеней и др. 

Важным событием в формировании современной модели госу-

дарственной научной аттестации и одновременно значимым шагом в 

сторону демократизации отношений в области государственного 

управления наукой стало принятие Федерального закона от 

23.05.2016 № 148-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерально-

го закона «О науке и государственной научно-технической полити-

ке». Этим законодательным актом ведущим и наиболее авторитетным 

научным организациям, и образовательным организациям высшего 

образования, на базе которых действуют диссертационные советы, 

предоставлены полномочия по самостоятельному присуждению, ли-

шению и восстановлению ученых степеней в рамках системы госу-

дарственной научной аттестации. По существу, речь идет о передаче 

таким организациям части полномочий в этой области, ранее осу-

ществляемых Правительством РФ и федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным в области науки и высшего образо-

вания.  

Не удивительно, что такой жест доброй воли законодателя при-

дал мощный импульс локальному нормотворчеству, структурным и 

функциональным преобразованиям в организациях, занявших «место 

под солнцем» в таком важном сегменте государственного управления 

научной деятельностью, как государственная научная аттестация и 

оценка научной квалификации. При этом эффект автономии органи-

заций в этой части был существенно усилен за счет предоставленного 

законодателем широкого выбора дискреционных решений.  

Представляется, что такая тактика Правительства РФ как субъек-

та законодательной инициативы была не случайной, а анализируемые 

инновационные меры правового и организационного характера в 

определенном смысле являются управленческим экспериментом. На 

это, в частности, указывает тот факт, что упомянутая законодательная 

новелла была распространена не на всех субъектов системы государ-

ственной научной аттестации, а только на ограниченный их круг, хо-

тя он и динамично расширяется. Кроме того, ВАК при Минобрнауки 

России рекомендует провести по истечении трехлетнего периода реа-

лизации эксперимента по созданию «разовых» диссертационных со-

ветов его анализ, обсудив итоги на расширенном заседании ВАК 

совместно с Российской академией наук. 
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В последствиях, наступивших в результате реализации соответ-

ствующих законодательных предписаний и дозволений на протяже-

нии 2016-2023 гг., можно выделить как положительные, так и отрица-

тельные компоненты.  

С одной стороны, достаточно ценным интеллектуальным продук-

том коллективного творчества научных организаций и организаций 

высшего образования стали оригинальные идеи и решения, связанные 

с повышением доступности аттестационных процедур и внедрением 

новых инструментов оценки научной квалификации. Они стали 

предметом детального анализа Департамента аттестации научных и 

научно-педагогических работников Минобрнауки России, а также 

обеспечивающего научное сопровождение этого управленческого 

проекта временного творческого коллектива ученых-юристов Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Результаты анализа поло-

жены в основу определения наиболее конструктивных, оптимальных 

локальных практик и моделей, а также выработки предложений по 

правовому оформлению единства основных требований в этой обла-

сти.  

С другой стороны, изобретательность участников «управленче-

ского эксперимента» привела к появлению в локальном правовом ре-

гулировании самых разнообразных форм, методов, условий и требо-

ваний, связанных с аттестационными процедурами, оценкой научной 

квалификации, и их вариативности. При этом в анализируемом сег-

менте локального нормотворчества обнаружился дисбаланс, связан-

ный с некоторой противоречивостью, пробельностью или, наоборот, 

избыточностью регулирования. Примечателен тот факт, что за по-

следние годы значительно увеличилось количество изменений, вно-

симых в локальные нормативные правовые акты организаций, обла-

дающих правом самостоятельного присуждения ученых степеней: с 

2016 до 2021 гг. внесено более 200 изменений, в период с 2021 по 

2023 гг. – более 400.  

С учетом возрастающего количества субъектов отношений по 

самостоятельной реализации новых форм государственной научной 

аттестации, указанные и некоторые другие обстоятельства обуслови-

ли возникновение серьезных вызовов, рисков и затруднений в коор-

динации и контроле деятельности таких организаций вплоть до угро-

зы снижения управляемости ими со стороны Минобрнауки России. 

Добавим к этому реальную опасность возникновения коррупциоген-

ных факторов в результате использования аттестационных инстру-



29 

ментов и процедур, оказавшихся вне контроля центрального аппарата 

Министерства и ВАК при Минобрнауки России. 

Представляется, что в сложившейся ситуации и с учетом приоб-

ретенного нормотворческого и правоприменительного опыта вектор 

организационной и функциональной автономизации научных органи-

заций и организаций высшего образования в системе государствен-

ной научной аттестации должен быть смещен в сторону поиска «зо-

лотой середины» в вертикали управления, баланса государственных, 

корпоративных и частных интересов, форм и пределов ответственно-

сти организаций за последствия самостоятельно принятых ими реше-

ний, исключения рисков мелкотемья и заорганизованности, а также 

возможных проявлений коррупции в анализируемой области отноше-

ний.  

Промежуточные результаты эксперимента подтверждают нали-

чие запроса со стороны получивших самостоятельность организаций 

на общенормативное обеспечение потребностей государственной 

научной аттестации. Первым шагом в этом направлении стало приня-

тие Федерального закона от 07.10.2022 № 397-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 4 Федерального закона «О науке и государственной 

научно-технической политике» и статью 11 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», которым Минобрнауки Рос-

сии наделено полномочиями по осуществлению мониторинга и кон-

троля деятельности диссертационных советов организаций, облада-

ющих правом самостоятельного присуждения ученых степеней, в том 

числе правом приостанавливать или возобновлять деятельность таких 

советов. Порядок реализации указанных полномочий утвержден при-

казом Минобрнауки России от 04.05.2023 № 478. 

В заключительном отчете Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) о выполнении в 2022 году работы по научно-методическому 

и ресурсному обеспечению системы образования содержится Прогноз 

развития правовой основы и правоприменительной практики в сфере 

самостоятельного присуждения ученых степеней с учетом получен-

ных данных о ключевых трендах, складывающихся в процессе ста-

новления новой модели государственной научной аттестации в 2016-

2021 гг. В соответствии с прогнозными оценками и расчетами в 2022-

2023 годах выработаны определенные нормотворческие предложе-

ния, значительная часть которых к настоящему времени уже реализо-

вана.  
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Анализ локальных нормативных правовых актов организаций, 

реализующих право самостоятельного присуждения ученых степе-

ней, показал, что наибольшее распространение в таких организациях 

получили два типа диссертационных советов: 1) советы с постоянным 

числом членов (созданы в 19 организациях); 2) разовые диссертаци-

онные советы, создаваемые под защиту диссертации (созданы в 13 

организациях). В 9 организациях допускается одновременное созда-

ние разовых советов и советов с постоянным составом.  

Необходимо отметить, что наибольшее количество защит прово-

дится в постоянно действующих диссертационных советах (в среднем 

втрое больше, чем в разовых советах). Однако создание и функцио-

нирование разовых советов стало важной тенденцией в поиске новых 

методологических и правовых подходов к формированию диссерта-

ционных советов. Переход от предписывающей к дозволительной 

форме регулирования в этой части позволил повысить доступность 

аттестационных процедур для большего количества организаций и 

соискателей ученых степеней, особенно в территориально удаленных 

регионах страны, увеличить число представляемых к защите диссер-

таций. Соответственно актуализировалась потребность трансфера та-

кого «гибкого» механизма в федеральную систему государственной 

научной аттестации. То обстоятельство, что ведущие научные орга-

низации и университеты в настоящее время оказались не вполне го-

товыми к эффективному локальному правовому и методическому 

обеспечению новой вариативной модели, не послужило препятствием 

к ее закреплению в нормативных правовых актах федерального уров-

ня. В частности, постановлением Правительства РФ от 26.10.2023 

№ 1786 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» пункт 6 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842, дополнен абзацами следующего содержания:  

«На базе организации, где соискателем ученой степени выполня-

лась диссертация, может быть создан диссертационный совет по од-

ной научной специальности для защиты такой диссертации (далее - 

разовый диссертационный совет). Особенности создания и функцио-

нирования разовых диссертационных советов определяются положе-

нием о диссертационном совете.  

Требования настоящего Положения, регламентирующие деятель-

ность диссертационных советов, права и обязанности организаций, на 
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базе которых они созданы, распространяются на разовые диссертаци-

онные советы, если иное не установлено настоящим Положением.». 

Необходимо отметить, что в анализируемом акте Правительства 

РФ уже отражены некоторые особенности создания и функциониро-

вания разовых диссертационных советов:  

а) запрет на представление в разовый диссертационный совет 

диссертации, оформленной в виде научного доклада;  

б) представление соискателем ученой степени в разовый диссер-

тационный совет диссертации в виде научного доклада как основание 

для отказа в приеме диссертации к защите;  

в) предписание о том, что заседание разового диссертационного 

совета считается правомочным при соблюдении общих требований к 

кворуму, предъявляемых ко всем диссертационным советам, а также 

при условии присутствия на нем не менее 5 членов разового диссер-

тационного совета; 

г) положение о том, что при положительном решении по резуль-

татам защиты диссертации разовый диссертационный совет не позд-

нее 2 месяцев до дня окончания срока, на который этому совету уста-

новлены полномочия, направляет в Минобрнауки России на бумаж-

ном носителе с сопроводительным письмом оригинал заключения 

диссертационного совета о присуждении ученой степени, а также 

размещает в электронном виде материалы аттестационного дела и 

текст диссертации соискателя ученой степени в федеральной инфор-

мационной системе государственной научной аттестации; 

д) запрет разовому диссертационному совету, принявшему по ре-

зультатам защиты диссертации решение о присуждении соискателю 

ученой степени кандидата наук, на возбуждение перед Минобрнауки 

России ходатайства о разрешении представить ту же диссертацию к 

соисканию ученой степени доктора наук; 

е) правило о том, что в случае снятия с рассмотрения диссерта-

ции, принятой к защите разовым диссертационным советом, такой 

совет прекращает свою деятельность в порядке, установленном по-

ложением о диссертационном совете. 

Установлены требования, предъявляемые к составу разового дис-

сертационного совета. В нем должно быть не менее одной трети спе-

циалистов от общего количества членов разового диссертационного 

совета, основным местом работы которых более двух лет, предше-

ствующих дате подачи ходатайства о создании разового диссертаци-

онного совета, является организация, на базе которой создается разо-
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вый диссертационный совет. В состав разового диссертационного со-

вета на основании заключения экспертного совета ВАК дополнитель-

но могут быть включены специалисты по теме защищаемой диссер-

тации. Общее количество членов разового диссертационного совета 

должно быть не менее пяти человек и не более девяти человек, явля-

ющихся специалистами по тематике защищаемой диссертации. 

Основным местом работы председателя разового диссертацион-

ного совета должна быть организация, на базе которой создается ра-

зовый диссертационный совет. Установлено, что разовый диссерта-

ционный совет создается на срок не более одного года. 

Анализ деятельности диссертационных советов организаций, ре-

ализующих право самостоятельного присуждения ученых степеней, 

показывает, что удельный вес диссертаций возрос с 11,6% до 24,8%, 

свидетельствуя о достаточно высокой степени адаптивности локаль-

ных аттестационных механизмов. За период с 2020 по 2022 г. прирост 

числа защищаемых диссертаций для организаций, наделенных пра-

вом самостоятельного присуждения ученых степеней, составил 

66,8%, по докторским диссертациям – 105,4%.  

Необходимо отметить, что представление диссертаций исключи-

тельно в форме рукописи не всегда было традиционным явлением в 

практике регулирования государственной научной аттестации. В со-

ответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 № 

74, соискатель ученой степени доктора наук мог представить диссер-

тацию в виде специально подготовленной рукописи, научного докла-

да или опубликованной монографии; соискатель ученой степени кан-

дидата наук - в виде специально подготовленной рукописи или опуб-

ликованной монографии. Положением о присуждении ученых степе-

ней было установлено, что соискатель ученой степени представляет 

диссертацию на бумажном носителе на правах рукописи. С 5 мая 

2016 года предусмотрена дополнительная обязанность – представлять 

диссертацию и в электронном виде (постановление Правительства РФ 

от 21.04.2016 № 335). Норма, предоставляющая возможность оформ-

ления диссертации на соискание ученой степени доктора наук в виде 

научного доклада, была вновь введена постановлением Правитель-

ства РФ от 20.03.2021 № 426.  

Нетрудно заметить, что регулятор практически всегда тяготел к 

вариативности форм представления диссертационных работ. В этом 

смысле не является исключением период, связанный с наделением 
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ряда ведущих научных организаций и организаций высшего образо-

вания правом самостоятельного присуждения ученых степеней. По 

состоянию на 2022 г. из 32 организаций, обладающих таким правом, в 

21 организации закреплен формат подготовки диссертаций в виде ру-

кописи, а в 8 организациях предусмотрена форма защиты диссерта-

ции, отличная от представления рукописи (по совокупности публика-

ций; по докладу, подготовленному на основе опубликованных работ; 

на основе монографии и др.). 

Тенденция к созданию в системе самостоятельного присуждения 

ученых степеней альтернативных способов представления и защиты 

диссертаций оценивается положительно. Более того, экстраполируя 

наиболее прогрессивные инструменты оценки научной квалификации 

на традиционную модель государственной научной аттестации, регу-

лятор стремится обеспечить еще большую доступность аттестацион-

ных процедур. В частности, в пункт 15 Положения о порядке при-

суждения ученых степеней постановлением Правительства РФ от 

26.10.2023 № 1786 внесено изменение, в соответствии с которым в 

виде научного доклада может быть оформлена не только диссертация 

на соискание ученой степени доктора наук, но и диссертация на соис-

кание ученой степени кандидата наук, подготовленная при освоении 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения и представлен-

ная к защите в период освоения такой программы или в течение од-

ного года после ее освоения по научным специальностям, определяе-

мым Комиссией.  

В указанном пункте также установлено, что «диссертация в виде 

научного доклада представляет собой краткое обобщенное изложение 

результатов проведенных соискателем ученой степени исследований 

и разработок, известных широкому кругу специалистов».  

В этой правовой норме представляется не вполне корректной 

формулировка «известных широкому кругу специалистов». На наш 

взгляд, известность исследований и разработок соискателя ученой 

степени широкому кругу специалистов не является достаточным ос-

нованием для оформления диссертации в виде научного доклада. 

Действительно, известность научных результатов – оценочный кри-

терий их качества. Однако, по нашему мнению, указанные исследо-

вания и разработки должны быть не просто известны широкому кругу 

специалистов (при таком подходе они имеют лишь количественную 
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оценку), но и получить признание соответствующего научного сооб-

щества (юридического, экономического, психологического и др.).  

В настоящее время основным показателем известности публика-

ций соискателя является количество цитирований его работ в РИНЦ и 

международных базах научного цитирования Scopus, Web of Science 

и др. Однако это исключительно формальный подход. Можно пред-

положить, что в научных работах, цитирующих многочисленные 

публикации соискателя, содержится обоснованная и справедливая 

критика его идей, точек зрения, подходов и позиций, вплоть до их 

неприятия научным сообществом.  

В статье 8 Федерального конституционного закона от 21.06.1994 

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» гово-

рится, что «судьей Конституционного Суда Российской Федерации 

может быть назначен гражданин Российской Федерации, обладаю-

щий признанной высокой квалификацией в области права…». Невоз-

можно даже предположить, что все судьи Конституционного Суда 

получили признание своей высокой квалификации в области права по 

количеству опубликованных ими научных работ.   

Хорошо иллюстрирует сложившуюся ситуацию в юридическом 

научном сообществе аналитический отчет «Академические репута-

ции и социальный портрет российских ученых-юристов», в котором 

впервые использованы и соотнесены две базы данных – результаты 

опроса и библиографические показатели РИНЦ. В нем говорится: 

«Сравнение репутационного рейтинга с формальными показателями 

публикационной активности ученых-юристов и цитируемости их 

трудов показывает, что для лидеров рейтинга связь этих показателей 

работает: чтобы стать известным юристом, нужно довольно много 

писать и быть востребованным. Среди тех, кто попал в топ-30 рей-

тинга, нет авторов, мало цитируемых и редко пишущих. Однако в 

нашей базе были авторы, публикующиеся и цитируемые ничуть не 

меньше, чем лидеры репутационного рейтинга, но никем из опро-

шенных не названные. Это делает статистически слабой связь фор-

мальных показателей и голосования о репутационной известности» 

[1, с. 4].  

И в продолжение: «Некоторые авторы инициируют массовое 

производство и статей, и ссылок на них (так называемые «цитатные 

картели»). Поэтому важным индикатором является и известность 

ученого в его научной дисциплине, которую можно измерить опрос-

ным методом. Таким образом, репутационный рейтинг — это частота 
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упоминания ученого коллегами в ходе прямого опроса. Библиогра-

фические же рейтинги — это количество публикаций и количество 

ссылок на них в системе РИНЦ» [1, с.6].  

В связи с изложенным предлагается следующая редакция про-

анализированной нормы: «Диссертация в виде научного доклада 

представляет собой краткое, обобщенное изложение результатов про-

веденных соискателем ученой степени исследований и разработок, 

получивших признание широкого круга специалистов.». 

Конечно, замена слова «известность», выражающего лишь коли-

чественную оценку явления, словом «признание», означающим оцен-

ку по достоинству, добавит работы индивидуальным и коллективным 

субъектам, осуществляющим оценку научной квалификации. Науч-

ные труды надо будет не просто считать, но и тщательно изучать. 

Ведь не случайно в пункте 45 Положения о присуждении ученых сте-

пеней предусматривается, что «для принятия решения о выдаче соис-

кателю ученой степени диплома кандидата или доктора наук или об 

отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой сте-

пени и об отказе в выдаче диплома кандидата или доктора наук Ми-

нистерство науки и высшего образования Российской Федерации на 

основании заключения экспертного совета вправе запросить в дис-

сертационном совете или в организации, на базе которой функциони-

ровал разовый диссертационный совет, публикации соискателя для 

уточнения основных научных результатов диссертации на соискание 

ученой степени, требования к которым установлены пунктами 11 и 13 

настоящего Положения, а также иные материалы, подтверждающие 

соответствие диссертации критериям, установленным пунктами 9 и 

10 настоящего Положения». 

Это правило конкретизировано в новых изменениях, внесенных в 

Положение о совете по защите диссертаций: «По запросу Минобрна-

уки России, направленному в соответствии с пунктом 45 Положения 

о присуждении ученых степеней, диссертационный совет или органи-

зация, на базе которой функционировал разовый диссертационный 

совет, не позднее 15 дней со дня получения запроса представляет в 

Минобрнауки России публикации соискателя для уточнения основ-

ных научных результатов диссертации на соискание ученой степени, 

требования к которым установлены пунктами 11 и 13 Положения о 

присуждении ученых степеней, а также иные материалы, подтвер-

ждающие соответствие диссертации критериям, установленным 

пунктами 9 и 10 Положения о присуждении ученых степеней.». 
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В настоящее время продолжается работа по совершенствованию 

нормативного правового регулирования на федеральном уровне, 

направленная на обеспечение трансфера эффективных инструментов 

оценки научной квалификации, доступности аттестационных проце-

дур в условиях расширения субъектного состава отношений по реа-

лизации новых форм государственной научной аттестации, сложив-

шихся при реализации права самостоятельного присуждения ученых 

степеней в ведущих научных и образовательных организациях выс-

шего образования. 

© Степаненко Ю.В., 2024  
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экономических и культурно-нравственных изменений.  Обосновыва-

ется необходимость конституционного закрепления дополнитель-

ных гарантий защиты прав граждан. Анализ конституционно-

правовых норм свидетельствует о том, что конституционные цен-
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Теоретические основы прав граждан - являются юридической ба-

зой для дальнейшего правового регулирования всей государственно-

властной деятельности. Именно исходя из закреплённых и гарантиро-

ванных прав граждан принимаются решения органов государствен-

ной власти, которые облекаются в предусмотренную законом юриди-

ческую форму: правовые акты, как индивидуальные, так и норматив-

ные. Органы государственной власти на основе установленных адми-

нистративных процедур осуществляют свои функции и полномочия, 

предоставляют гражданам государственные услуги в целях содей-

ствия реализации прав и свобод граждан. 

Объем, содержание и качество государственного управления 

напрямую зависят от существующего понимания доктрины прав че-

ловека. 



38 

Доктрина прав человека трансформируется под воздействием 

сложившихся объективных реалий, социально-экономического и 

культурно-нравственного развития наряду с происходящим развити-

ем правовых концепций. 

Познание современного общества, состояния нашей цивилизации 

невозможно без погружения в исторические пласты человеческой 

культуры. Как справедливо отметил Г.В. Мальцев: «В понимании 

права выражен опыт человеческой культуры и цивилизации» [5, 

с.419]. 

На каждом из исторических этапов зарождавшиеся культурные 

традиции во всей сложности и многообразии находили своё отраже-

ние в праве, правовой культуре и правосознании. Сама основа право-

вого развития базируется на таких понятиях и институтах культуры, 

религии, этики и морали как «добродетель», «благочестие», «спра-

ведливость», «свобода», «порядок», «право», «закон». 

Изучение культурных традиций, правовых культур, религиозно-

правовых норм, на основе которых развивались различные цивилиза-

ции даёт представление об основах порядка, охватывающего устрой-

ство мира, и в том числе человеческие отношения.  

Правовое регулирование возникающих между людьми отноше-

ний, на основе действующего законодательства, обуславливает ре-

альность права. Право приобретает реальность, когда оно облекается 

во внятную юридическую форму, получает внешнее выражение [3, 

с.152].   

«Реальность права для многих юристов прошлого и настоящего - 

это реальность действующего законодательства, а также правоотно-

шений, возникающих между людьми при применении этого законо-

дательства» [2, с.22]. 

Вместе с тем право не ограничивается и не исчерпывается рам-

ками правового регулирования в границах позитивного права.  

Поэтому следует отметить, что в естественно-правовых концеп-

циях в противовес «реальному праву» выделяется «правовая реаль-

ность».  

Правовая реальность, как правовое бытие, представляет собой 

совокупность явлений, отношений и процессов в которых присут-

ствует право.  

Правовая реальность включает в себя многочисленные элементы 

жизни социума, такие как правовые основы политической жизни об-
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щества, правовые учения, концепции и правовые взгляды, правовая 

психология, правосознание и другие. 

Именно в правовой реальности зарождаются новые права.  

Развивающиеся нормы этики и морали, требования справедливо-

сти, постоянно «испытывают на прочность» нормы позитивного пра-

ва, требуя официального признания все новых и новых прав. 

Зарождение нового конституционного права всегда связано с тем, 

что в обществе есть запрос на свободу, на более высокую культуру 

развития.  

Права человека реально существуют, вне зависимости от их пра-

вового закрепления в законодательно.  

Если бы права человека не существовали в правовой реальности, 

то тогда понятие конституционных прав ограничивалось бы тем, что 

перечислено в тексте Конституции РФ.   

Подтверждением этому является важнейшая конституционная 

идея, согласно которой перечисление в Конституции РФ основных 

прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление 

других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина (часть 

1 статьи 55 Конституции РФ). Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (часть 2 статьи 

17 Конституции РФ). 

Обладая довольно высокой степенью абстракции и качеством си-

стемности, Конституция РФ позволяет не только выразить всю смыс-

ловую и содержательную глубину, но и оставаться живой правовой 

материей, развивающейся во взаимосвязи с потребностями общества.   

Конституционно-правовое регулирование невозможно абстраги-

ровать (изолировать) от влияний политический, экономических, со-

циальных, религиозных и этических процессов и рассматривать в ду-

хе кезльзеновской чистоты права.   

Складывающаяся международно-правовая обстановка обуслови-

ла необходимость конституционного закрепления дополнительных 

гарантий защиты прав граждан (прежде всего социальных), повыше-

ния эффективности системы публичного управления, а также укреп-

ления суверенитета Российской Федерации. 

Конституционные изменения, принятые в 2020 году, в полной 

мере были обусловлены объективной потребностью в трансформации 

государства и права в современных условиях.  

К сожалению, международные стандарты, в том числе в области 

защиты прав человека, стали использоваться скорее в качестве ин-
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струмента геополитической борьбы, а не в целях утверждения демо-

кратии и верховенства права.   

Отмеченные тенденции, определяют все более очевидное стрем-

ление народов и государств развивать свою собственную доктрину 

ценностей и обличать ее в конституционно-правовые рамки.  

Конституция РФ содержит многослойное и иерархическое по-

строение конституционных ценностей, принципов и конституцион-

ных идей по обеспечению прав граждан. Н.С. Бондарь приводит та-

кое определение: «Конституционные ценности — не только общетео-

ретическая, доктринально-гносеологическая категория, но и катего-

рия действующего права» [1, с.7].  

В основе доктрины прав человека лежат прежде всего конститу-

ционные идеи и ценности, отражающие на современном этапе уро-

вень развития и потребности общества.   

Статья 2 Конституции РФ провозгласила, что человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государ-

ства. 

Кроме того, ряд ценностей содержится в преамбуле Конституции 

РФ, например, такие как: стремление к процветанию страны, вера в 

добро и справедливость, утверждение гражданского мира и согласию.  

Конституционные ценности - как объекты реальной действитель-

ности, признаны и нашли закрепление в Конституции РФ. Они гаран-

тируются, охраняются и защищаются государством.  

Внесённые в Конституцию РФ изменения существенно расшири-

ли круг конституционных ценностей и их функциональное назначе-

ние.  

В статье 67.1 Конституции РФ нашли отражения важнейшие ду-

ховно-нравственные ценности. Эта статья провозглашает, что Рос-

сийская Федерация, объединённая тысячелетней историей, хранит 

память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога. Российская 

Федерация сохраняет преемственность в развитии Российского госу-

дарства; признает исторически сложившееся государственное един-

ство; чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исто-

рической правды.  

Конституция РФ подтверждает важность и значение правовой 

памяти общества, которая объединяет в себе ценности, обычаи, тра-

диции, стандарты и образцы социальной и правовой психологии. 
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Правовая память общества выступает объективным условием, де-

терминирующим актуальное современному этапу состояние норма-

тивной системы.  

Такой способ конструирования прав граждан обеспечивает с од-

ной стороны гибкость в развитии и расширении прав, а с другой сто-

роны обеспечивает неуклонные гарантии сохранности, защищённо-

сти и реализации перечисленных во второй главе Конституции РФ 

прав граждан.  

Преобладавшая до недавнего времени идеология либерализма, 

задававшая стандарты в области защиты прав человека, в том своём 

проявлении, которое придаётся либерализму современной практикой 

западных государств, более не способна предоставить необходимой 

методологической базы для решения современных мировых обще-

ственных проблем. 

В этой связи особое значение приобретает сохранение правопо-

рядками присущих им особенностей историко-правового развития и 

характерных черт, составляющих конституционную идентичность. 

Данная концепция не исключает необходимость формирования моде-

ли сбалансированного взаимовлияния национального и наднацио-

нального права. 

Выступая объектом международного сотрудничества, права че-

ловека не теряют своей национально-политической, религиозной и 

этической составляющих. Данный подход нашёл своё отражение в 

утверждённой Президентом весной этого года обновлённой Концеп-

ции внешней политики Российской Федерации [6]. 

Концепт конституционной идентичности можно рассматривать, с 

одной стороны, как политическую доктрину, выражающуюся в необ-

ходимости отстаивания национальных, исторических, культурных 

ценностей в условиях универсализации и глобализации, а с другой 

стороны – как юридическую концепцию, появившуюся в конституци-

онной судебной правоприменительной практике и доктрине консти-

туционного права в качестве реакции на объективные политические 

процессы [4]. 

Представляется, что стремление государств развивать свою соб-

ственную доктрину ценностей будет способствовать тому, что гром-

кие и во многом декларативные формулировки прав граждан будут 

детализироваться. При этом фундаментальные права граждан получат 

дополнительный импульс к развитию, поскольку их реализация будет 

гарантирована не только на уровне универсальных международных 
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договоров, но и конкретными внутригосударственными правовыми 

актами и механизмами.  

Имея универсальный характер, Конституция РФ приобретает 

значение общеправового мировоззрения, государственной идеологии 

и национальной идеи.  

Благодаря этому Конституция РФ обеспечивает стабильность, 

устойчивость, силу и прочность, успешное развитие нашего общества 

и государства, прав и свобод человека и гражданина, сохранение кон-

ституционных ценностей.  

Таким образом, конституционные ценности, идеи и принципы 

обуславливают необходимые и достаточные условия для формирова-

ния правовой реальности и служат основой для дальнейшего развития 

доктрины прав человека. 
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Об административно-правовом скептицизме 

Аннотация: статья посвящена теме понятия и значения адми-

нистративно-правового скептицизма. Автор вводит (точнее – ре-

актуализирует) это понятие, указывая, что в лексической кон-

струкции «административно-правовой скептицизм» лексема «скеп-

тицизм» связана с административно-правовой семантикой по при-

знаку относимости к этой сфере, а не по признаку выделения какого-

то нового чисто административно-правового феномена или элемен-

та. В статье дано авторское определение названного понятия. 

Ключевые слова: административно-правовой скептицизм, гос-

ударственное управление, административное право, принцип разум-

ной рациональности публичного управления, правовая аналитика. 

 

Число скептиков повсюду возрастает, так же как и 

сомнений в достижимости высокой организован-

ности и порядка средствами, доступными совре-

менному человечеству. 

Мальцев Г.В. Социальные основания права [1]. 

 

Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 104 

«Аудит эффективности», утверждённый Постановлением Коллегии 

Счётной палаты Российской Федерации от 09.02.2021 № 2ПК и со-

держащий следующий императив: «Профессиональное суждение 

предполагает формирование мнения в условиях значительного уров-

ня неопределённости на основе имеющихся знаний и опыта и вклю-

чает проявление профессионального скептицизма. Профессиональ-

ный скептицизм включает в себя критическую оценку полученных в 
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ходе аудита эффективности доказательств, в том числе оценку дока-

зательств или информации, ставящих под сомнение иные аудитор-

ские доказательства», реактуализировал и придал мощный импульс 

вопросу об административно-правовом скептицизме – профессио-

нальном скептицизме в государственном управлении. Этот вопрос – 

один из самых не исследованных в административно-правовой науке 

и государственно-управленческой науке, но главное – один из самых 

нелюбимых в практике государственного управления. 

Подчеркнём здесь во избежание недопониманий: в лексической 

конструкции «административно-правовой скептицизм» лексема 

«скептицизм» связана с административно-правовой семантикой – по 

признаку относимости к указанной сфере, а не по признаку выде-

ления какого-то нового чисто административно-правового феномена 

или элемента (о том речь не идёт). 

Нельзя сказать, что акт Коллегии Счётной палаты РФ был пер-

вым такого рода. Есть и более ранние образцы.  

Понятие и императив профессионального скептицизма давно уже 

всё более входит в обиход аудиторской деятельности, нашли своё от-

ражение в следующих актах: Международный стандарт обзорных 

проверок 2400 (пересмотренный) «Задания по обзорной проверке фи-

нансовой отчётности прошедших периодов» (введён в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

09.01.2019 № 2н; ред. от 16.10.2023); Международный стандарт зада-

ний, обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренный) «Задания, 

обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной про-

верки финансовой информации прошедших периодов» (введён в дей-

ствие на территории Российской Федерации Приказом Минфина Рос-

сии от 09.01.2019 № 2н); Международный стандарт аудита 600 (пере-

смотренный) «Особенности аудита финансовой отчётности группы 

(включая работу аудиторов компонентов)» (введён в действие на тер-

ритории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

16.10.2023 № 166н); Международный стандарт аудита 220 (пересмот-

ренный) «Управление качеством при проведении аудита финансовой 

отчётности» (введён в действие на территории Российской Федера-

ции Приказом Минфина России от 16.10.2023 № 166н) (ред. от 

16.10.2023); Международный стандарт аудита 315 (пересмотренный, 

2019 г.) «Выявление и оценка рисков существенного искажения» 

(введён в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 27.10.2021 № 163н; ред. от 16.10.2023); Между-
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народный стандарт аудита 540 (пересмотренный) «Аудит оценочных 

значений и соответствующего раскрытия информации» (введён в 

действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 30.12.2020 № 335н; ред. от 16.10.2023); Международный 

отчёт о практике аудита 1000 «Особенности аудита финансовых ин-

струментов» (введён в действие на территории Российской Федера-

ции Приказом Минфина России от 09.01.2019 № 2н; ред. от 

16.10.2023), ряд др. 

В любом случае, указанный акт Коллегии Счётной палаты Рос-

сийской Федерации основан на Распоряжении Правительства РФ от 

31.12.2020 № 3709-р «Об утверждении Концепции развития аудитор-

ской деятельности в Российской Федерации до 2024 года», потребо-

вавшем в разделе 5 оценки проявления профессионального скепти-

цизма для преодоления формальных подходов при осуществлении 

внешнего контроля (надзора) за аудиторской деятельностью. А Рас-

поряжение Правительства РФ – это уже ориентир и для всей системы 

государственного управления, не только в части государственного 

контроля и надзора. 

Согласно пунктам 22 и А17 – А19 Кодекса профессиональной 

этики аудиторов (приложение к протоколу заочного голосования Со-

вета по аудиторской деятельности от 21.05.2019 № 47; ред. от 

17.11.2021), практикующий специалист обязан планировать и выпол-

нять задания с применением профессионального скептицизма и учи-

тывая возможное наличие обстоятельств, результатом влияния кото-

рых станет существенное искажение финансовой отчётности. Про-

фессиональный скептицизм необходим для критической оценки дока-

зательств в ходе обзорной проверки. Он включает выяснение причин 

расхождений и изучение противоречивых доказательств, а также кри-

тическую оценку ответов на запросы и другой информации, получен-

ной от руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление. 

Он также включает анализ достаточности и надлежащего характера 

доказательств, полученных в обстоятельствах, в которых выполня-

лось задание. Профессиональный скептицизм подразумевает повы-

шенное внимание к таким факторам, как: доказательство, противоре-

чащее другим полученным доказательствам; информация, ставящая 

под сомнение надёжность документов и ответов на запросы, которые 

должны использоваться в качестве доказательств; признаки, которые 

могут свидетельствовать о возможных недобросовестных действиях; 

любые иные обстоятельства, которые могут свидетельствовать о 
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необходимости выполнения дополнительных процедур. Применение 

профессионального скептицизма на протяжении всей обзорной про-

верки практикующим специалистом необходимо для снижения сле-

дующих рисков: риск необнаружения необычных обстоятельств; риск 

чрезмерного обобщения при формировании выводов на основе полу-

ченных доказательств; риск использования неверных допущений при 

определении характера, сроков и объёма процедур, выполняемых в 

ходе обзорной проверки, и оценке их результатов. 

Аргументов в пользу необходимости административного крити-

ческого сознания и мышления, скептицизма в государственном 

управлении каждый специалист только на примере своей сферы в миг 

отыщет великое множество. 

Концепт административно-правового скептицизма проистекает 

из: 

– принципов разумной рациональности, этичности и нравствен-

ности публичного управления [2]; 

– общего концепта аналитико-критического мышления [3]; 

– логики; 

– здравого смысла. 

В последние годы академический интерес к критическому мыш-

лению в государственном управлении и в праве претерпел суще-

ственные трансформации и существенно возрос. Можно упомянуть 

концепт критического мышления Франца Омара Фанона в его книге 

1952 года «Чёрные шкуры, белые маски» [4], концепт критического 

сознания Пауло Фрейре 1970 года [5], концепт административного 

критического сознания Кристины Райт Филдс и Аддрена Коньерса 

[6]. Но прежде всего, конечно, это великое множество науковедче-

ской и научно-инструктивной литературы, выходившей в свет за по-

следние полтора столетия. Её настолько много, что перечислять здесь 

нет смысла, и практически в каждом таком издании критическому 

мышлению было уделено внимание в той или иной мере. 

Но почему так поздно спохватились относительно того, что, как 

очевидно, должно бы было бы быть всегда? Наверно, слишком про-

тиворечива внутри себя наука общей теории государственного управ-

ления. 

Герберт Саймон ещё в своём эссе 1946 года «Притчи об управле-

нии» обоснованно попенял государственному управлению в наличии 

противоречивых и несовместимых теорий и отсутствии базы знаний, 

которая могла бы стать руководством к действию [7]. 
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Концепт административно-правового скептицизма выступает 

своего рода, как говорят, концептуальной «линзой», позволяющей 

сфокусироваться на способностях, мастерстве, талантах людей виде-

ния, распознавания (идентификации) и первичного оценивания де-

фектов (в том числе – ошибок), дисфункций и дисбалансов в государ-

ственном управлении. 

Административно-правовой скептицизм не только и не просто 

призван разорвать порочный круг взаимного недоверия между вла-

стью и обществом, проблема чего имеет место повсеместно по всему 

миру, он выступает мощным движущим фактором развития, понуж-

дая обращаться к инновационных средствам диагностики проблем в 

государственном управлении [8] и к инновационным публично-

правовым режимам и реализующим их инновационным инструмен-

там и технологиям [9]. 

Согласно нашей дефиниции, профессиональный администра-

тивно-правовой скептицизм – это профессионально сформирован-

ная (выработанная) и связанная с надёжной рассудительностью 

склонность, а также комплекс установок (правил, принципов) право-

вого аналитика презюмировать необходимость производства юриди-

ко-критического осмысления и критической оценки средствами пра-

вовой аналитики [10] данных, фактов, доказательств, априори ставить 

под сомнение изначально неочевидную (в необходимо и достаточно 

исчерпывающей мере) ему информацию и / или трассировку аргу-

ментации (доказательств, умозаключений), искать и истребовать ей 

подтверждения и доказательства (критически оценивая уже их), зада-

вать вопросы и прояснять, итеративно уточнять необходимые дан-

ные, прорабатывать гипотезы о вольных или невольных искажениях 

или устареваниях данных, об альтернативных версиях. 

© Понкин И. В., 2024 
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Вопросы обеспечения оптимального баланса публичного и част-

ного интереса в сфере образования остаются неизменно дискуссион-

ными на любом этапе развития общества, и современная Россия не 

исключение. Представляется актуальным в этой связи проанализиро-

вать на основе сравнительно-правового метода специфику проявле-

ния административно-правовых режимов в управлении образованием, 

то общее и особенное, что, по нашему мнению, должно найти соот-

ветствующее отражение в правовом регулировании этой сферы, в 

нормативных правовых актах и иных управленческих решениях. 

Известно, что под административно-правовым режимом понима-

ется совокупность правовых установлений, определяющих порядок 

реализации лицами своих публичных прав и обязанностей, а также 
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порядок деятельности властных субъектов в целях обеспечения 

управляемости жизненными процессами и обеспечения их безопасно-

сти [1, c. 60]. Многообразие существующих определений правового 

режима и их критерии приводит, в частности, В.Д. Мельгунов [2, c. 

36-57], при условии, что этому вопросу уделил внимание не один 

учёный-административист. Ю.Н. Старилов в 2007 г. взял на себя труд 

собрать в один список статьи и труды, посвящённые административ-

но-правовым режимам [3, c. 79-80]. Тогда он оказался совсем не-

большим. Сегодня на портале e-library поисковая система в ответ на 

данное сочетание подбирает 1736 публикаций 

[https://elibrary.ru/query_results.asp]. Однако при присоединении уточ-

няющих слов «в сфере образования» система, что называется, «разво-

дит руками». 

Между тем,  научное осмысление особенностей разрешительных 

и статутных режимов в сфере образования  (лицензирования, аккре-

дитации, итоговой государственной аттестации, государственной ат-

тестации научно-педагогических кадров, нострификации (признания) 

документов об образовании и (или) квалификации, режим пребыва-

ния иностранных студентов и др.) с позиций административного пра-

ва позволит существенно обогатить как теорию образовательных 

правоотношений, так и административное право в целом в силу ис-

пользования базовых административно-правовых понятий и характе-

ристик при исследовании данных тем. Кроме того, будет полезным и 

метод сравнительно-правового анализа межотраслевого («мидл-

уровень») сравнительно-правового исследования, благо во многих 

отраслевых юридических науках накопился материал сравнительного 

анализа различного уровня. 

Определим административно-правовой режим (далее АПР) в об-

разовательной деятельности как установленный нормами права и 

обеспеченный совокупностью юридических и организационно-

технических процедур комплекс административно-правовых средств, 

определяющих меру возможного и должного поведения субъектов 

образовательной деятельности, а также органов и лиц, осуществляю-

щих административно-правовое регулирование общественных отно-

шений в сфере образования. Отметим при этом, что монографическая 

и учебная литература по образовательному праву практически не со-

держит смежных с административным правом тем, если не считать 

вопросов надзора и контроля, которые также коррелируют понятию 



51 

АПР [4; 5]. В словаре «Правовая политика в сфере образования» упо-

мянут только режим лицензирования [6, с.75-76]. 

Продолжая логику классификации АПР на общие и специальные 

[2, c. 60], считаем необходимым выделить также режимы особенные, 

или локальные. К ним, в частности, можно отнести следующие адми-

нистративно-правовые режимы вузовской жизнедеятельности: 

- режим автономии; 

- режим безопасности образовательной организации, в т.ч. ин-

формационной; 

- режим внутреннего распорядка обучающихся; 

- режим информационной открытости (согласно постановлению 

Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положе-

ний некоторых актов Правительства Российской Федерации»); 

- режим электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий (постановление Правительства РФ от 11 

октября 2023 г. № 1678 «Об утверждении Правил применения орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»); 

- режим противодействия коррупции, 

- режим противодействия экстремизму и терроризму в молодёж-

ной среде; 

- режим заселения и проживания в общежитии и др. 

Режим автономии конкретной образовательной организации, вве-

дённый в современной истории высшего образования Указом Прези-

дента СССР от 12 октября 1990 г. № УП-868 «О статусе высших 

учебных заведений», в определённых дальнейшим законодательством 

об образовании рамках и с учетом организационно-правовой формы 

(бюджетное или автономное учреждение) предоставляет вузу само-

стоятельность в решении управленческих, финансовых, кадровых, 

академических вопросов. В контексте автономии неизбежно возника-

ет и вопрос о режиме авторитарности как вполне вероятного, но со-

всем нежелательного сценария развития управленческой модели уни-

верситета, столь типичного для российского высшего образования 

[7]. Требуется более чёткая регламентация всех процессов и процедур 
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в образовательной деятельности в интересах обеспечения прав и за-

конных интересов всех участников образовательных отношений. Ад-

министративно-правовое обеспечение конституционного права граж-

дан на образование и конституционной свободы научного творчества, 

преподавания (ст. 43 и 44 Конституции РФ соответственно) в первую 

очередь коррелируется с созданием необходимых правовых режимов. 

Разработка темы административно-правового регулирования и 

разнообразия АПР в сфере образования имеет важное управленческое 

значение. Как отмечалось выше, государственно-властное воздей-

ствие на общественные отношения в сфере  образования  предполага-

ет применение разнообразных  режимов общего, специального и осо-

бенного характера: лицензирование, аккредитация, государственный 

контроль (надзор), режимы государственной итоговой аттестации, 

режим государственной аттестации научно-педагогических кадров и 

др. с учетом государственно-общественного характера образования и 

новых тенденций в условиях цифровизации всех сфер жизнедеятель-

ности. Таким образом в сфере образования появляется, к примеру, 

режим информационной открытости. Однако особый интерес для ис-

следования сегодня представляет режим электронного обучения, 

имеющий в качестве составной части использование дистанционных 

образовательных технологий и онлайн-ресурсов. Можно говорить 

уже и о режиме цифровой образовательной среды (постановление 

Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 "О государственной 

информационной системе «Современная цифровая образовательная 

среда»). 

К сожалению, проблема внедрения режима цифровизации обра-

зования пока не приобрела комплексного правового регулирования. 

Цифровое образование сводится к использованию определённого 

программного обеспечения. Думается, тема и проблема гораздо шире, 

и развивать ее следует в контексте цифрового государства.  

В заключение необходимо добавить, что разговор об админи-

стративно-правовых режимах в сфере высшего образования был бы 

неполным без упоминания режима противодействия коррупции. Эта 

тема, к сожалению, перманентно возникает в деятельности образова-

тельных организаций, профильных министерств и потому на протя-

жении длительного времени исследуется в самых разных аспектах, 

однако пути ее решения не могут быть предложены без междисци-

плинарного подхода и объединённых усилий учёных-юристов, пред-

ставляющих различные отрасли права.  
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Понимание сущности административно-правовых режимов в об-

разовании и их значение для эффективной организации управленче-

ской деятельности будет способствовать повышению уровня право-

вой и организационной культуры руководителей вузов, а в конечном 

результате - достижению целей высшего образования, нравственного 

и духовного прогресса общества, обеспечению успеха цифровизации 

и, социально-экономических преобразований современной России 

© Барабанова С.В., 2024 
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В настоящее время феномен просветительства находится в цен-

тре внимания государства и общества ввиду его явно выраженной 

идеологической составляющей, активного влияния на социальные 

процессы, формирование духовно-нравственной, ценностной и эмо-

циональной сфер жизни отдельной личности и общества в целом. 

Просветительская деятельность является одним из механизмов 

реализации конституционного права человека и гражданина на ин-

формацию (ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации) и при-

знается одним из надежных механизмов обеспечения безопасности и 

защиты интересов личности, государства и общества от противоправ-
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ных посягательств. В частности, правовое просвещение согласно ст. 

18 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики правонарушений в Российской Федерации» высту-

пает элементом профилактики правонарушений и входит в состав 

функционала различных правоохранительных органов, включая орга-

ны внутренних дел. 

Понятие просветительской деятельности широко используется 

различными отраслями знания, но не имеет четкой дефиниции и ис-

черпывающего содержания. Так, просветительская деятельность рас-

сматривается в научной литературе как передача, распространение 

знаний [1]; процесс пропаганды, распространения и разъяснения 

взрослым социально значимых сведений [2]; гуманистически целена-

правленная деятельность по обеспечению качественного приращения 

знания у граждан об актуальных идеях и практиках в области науки и 

культуры [3]; разновидность неформального образования [4]. 

Принятый Межпарламентской Ассамблеей государств–

участников СНГ в 2002 г. Модельный закон «О просветительской де-

ятельности» определил ее как разновидность неформального образо-

вания, совокупность информационно-образовательных мероприятий 

по пропаганде и целенаправленному распространению научных зна-

ний и иных социально значимых сведений среди представителей раз-

ных слоев населения с использованием различных средств и методов, 

адекватных возрастным особенностям и уровню образования аудито-

рии, осуществляемых в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства. 

Однако в национальном отечественном законодательстве соот-

ветствующее понятие появилось только спустя два десятилетия, ко-

гда в 2021 г. в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») были внесены изменения, ка-

сающиеся просветительской деятельности и представившие ее само-

стоятельным предметом административно-правового регулирования. 

Однако, как отмечают исследователи, принципиально новой сферой 

правового регулирования просветительская деятельность в России не 

стала ввиду наличия в отечественной правовой системе некоторого 

опыта правового регулирования просветительства в сфере экологии 

[5]. 

Законодатель определил просветительскую деятельность как 

осуществляемую вне рамок образовательных программ, направлен-
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ную на распространение знаний, опыта, формирование умений, навы-

ков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и профессиональ-

ного развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов и затрагивающую отношения, регулируемые 

законодательством Российской Федерации (п. 35 ст. 2 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 Анализ юридической дефиниции понятия просветительской дея-

тельности позволяет выделить следующие ее признаки:  

1) информальный характер – просветительская деятельность осу-

ществляется за пределами образовательных программ и носит инди-

видуализированный характер, ориентирована на конкретные  запросы 

развития человека; 2) цель просветительской деятельности состоит в 

удовлетворении образовательных потребностей личности; 3) просве-

тительская деятельность осуществляется в рамках действующего за-

конодательства. 

В настоящее время порядок реализации просветительской дея-

тельности регулируется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2022 № 1195 «Об утверждении Правил осу-

ществления просветительской деятельности», в котором четко опре-

делен круг ее субъектов. К ним отнесены органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, уполномоченные ими ор-

ганизации, а также физические лица, индивидуальные предпринима-

тели и (или) юридические лица. 

В отношении лиц, признанных отечественным законодатель-

ством иностранными агентами, предусмотрен запрет на осуществле-

ние ими просветительской деятельности в отношении несовершенно-

летних лиц. Однако статус иностранного агента не лишает организа-

торов просветительской деятельности права на проведение соответ-

ствующих мероприятий, распространение сообщений и материалов 

просветительского характера при условии обязательного указания на 

факт создания и(или) распространения данных материалов лицом, 

выполняющим функции иностранного агента.  

Следует отметить, что какие-либо квалификационные требования 

и (или) профессиональные стандарты в отношении лиц, желающих 

заниматься просветительской деятельностью, законодательством не 

предусмотрены. Просветительская деятельность, в отличии от обра-

зовательной, не подлежит лицензированию. Все это существенно 

ограничивает возможности контроля и надзора за ее реализацией.  
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Как социологический феномен она также не является предметом 

самостоятельных полномасштабных эмпирических исследований, си-

стематический учет просветительских организаций и их проектов не 

ведется [6], что не позволяет составить объективное представление об 

эффективности и масштабах ее воздействия на категории населения, 

в отношении которых проводятся соответствующие просветитель-

ские мероприятия.  

Анализ нормативно-правовых основ просветительской деятель-

ности позволяет определить общие требования к ее содержанию, ко-

торое должно: 

 содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, этнической, националь-

ной, религиозной и социальной принадлежности; 

 учитывать разнообразие мировоззренческих подходов; 

 способствовать реализации права на свободный выбор 

мнений и убеждений; 

 обеспечивать развитие способностей человека, формирова-

ние и развитие его личности в соответствии с традиционными рос-

сийскими духовно-нравственными ценностями и требованиями зако-

нодательства Российской Федерации. 

Законодатель четко определяет круг запретов в отношении целей 

осуществления просветительской деятельности (ч. 2 ст. 12.2 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации»), касаю-

щихся недопустимости: 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни;  

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отно-

шения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культур-

ных традициях народов; 

побуждения к действиям, противоречащим Конституции Россий-

ской Федерации. 

Требования в отношении просветительской деятельности охва-

тывают также запреты, предусмотренные ч. 1 ст. 10.6 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 
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Перечень возможных форм реализации просветительской дея-

тельности носит открытый характер, включая в себя лекции, презен-

тации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и другие. 

Допускает использование в ходе организации и проведения просвети-

тельских мероприятий информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Надзорные функции в отношении просветительской деятельно-

сти закреплены за Министерством просвещения Российской Федера-

ции, которое уполномочено рассматривать обращения о фактах рас-

пространения в рамках просветительской деятельности информации, 

не соответствующей требованиям законодательства. Министерству 

просвещения Российской Федерации предоставлено право при необ-

ходимости привлекать для этого иные заинтересованные федераль-

ные органы исполнительной власти, что представляется вполне 

оправданным ввиду широкого разнообразия возможной тематики и 

форм просветительской деятельности. 

Мерой реагирования на выявленные нарушения является уведом-

ление о необходимости устранения выявленных нарушений. 

Контрольно-надзорные полномочия Министерства просвещения 

Российской Федерации в отношении просветительской деятельности 

охватывают также обязанность проводить оценку программ соответ-

ствующих мероприятий, реализуемых в отношении несовершенно-

летних и с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. 

Рассматривая просветительскую деятельность как предмет адми-

нистративно-правового регулирования, представляется целесообраз-

ным уточнить условия допуска уполномоченных субъектов просвети-

тельской деятельности к ее осуществлению в целях повышения эф-

фективности реализации просветительских мероприятий и недопу-

щения произвольного ограничения права граждан на информацию. 

© Соколова Е.А., 2024 
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Технологии цифровизации профессионального образования 

находятся в центре внимания исполнительной власти и современной 

педагогической науки. Учитывая то, какое внимание уделяется новым 

технологиям в организациях высшего образования, юридического об-

разования, в частности, мы не можем обойти вопрос нашего пред-

ставления о том на каком направлении нам необходимо сосредото-

чить собственные методические разработки. 

Содержание рассматриваемого вопроса определяется глобальным 

явлением четвертой промышленной революции, которая в данном ас-

пекте отражается в широком (концептуальном) и прикладном смыс-

лах. Прикладной означает трансформацию аналогового способа пере-

дачи информации в цифровой. Концептуально это способ обществен-

ного развития, который основан на существовании информации, 
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главной ценности этого общества, облечённой в цифровую форму, 

что должно привести к росту экономики и преобразованию каче-

ственных показателей существования общества. Юридическое обра-

зование в современной интерпретации должно получить существен-

ную модернизацию, основанную на цифровом подходе [1].  

Опыт преподавания публично-правовых дисциплин определяет 

следующие вызовы цифровой экономики и цифровой трансформации 

образования – это: преодоление цифрового разрыва; системность 

цифровой трансформации образования; обновление целей обучения; 

обновление содержания образования; обновление организации учеб-

ной работы; оценивание образовательных результатов. 

Каковы ожидания участников образовательного процесса от этой 

трансформации. Мы должны уйти от главных недостатков традици-

онного образования и внедрить достоинства цифрового. Эти задачи 

ставит перед нами логика общественного развития и со временем они 

будут решены. Далее мы хотим остановиться на выявленных нами 

проблемах решения вопросов цифровизации. 

Основными недостатками традиционного, т.е. существующего 

образования исследователи называют формализм, когда форма пре-

валирует над содержанием. Второй важнейший недостаток по опре-

делению исследователей, отсутствие мобильности, т.е.  возможности 

внесения оперативных изменений в санкционированной учебной 

дисциплине и ее методическом обеспечении.  

Решить проблему формализма с помощью цифровых технологий 

представляется проблематичным. Во-первых, обучающиеся зачастую 

отказ от формализма зачастую воспринимают как возможность отказа 

от конспектирования лекций, конспектирования первоисточников, 

которыми для юристов выступают нормативные акты различного 

уровня, а для сотрудников полиции приказы Министра внутренних 

дел России, отказа от письменного обоснования решения практиче-

ских заданий, ограничиваясь ссылками на реализуемую норму.  

Во-вторых, в переходном периоде мы видим обратное усиление 

влияния формальных критериев на деятельность педагога, когда пре-

подаватель должен подавать отчётность по каждому своему действию 

как в старом, аналоговом режиме, так и в новом, цифровом. Без-

условно, в цифровом варианте эта отчётность для продвинутого поль-

зователя никаких проблем не доставляет. Остаётся только достичь 

этот продвинутый уровень. 
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Вопросы мобильности, приближённости к интересам практики в 

образовательном процессе имеют и другую обратную сторону. При-

ходится констатировать, что изменения, происходящие в обществен-

ном развитии, внедряются в правовое поле с серьёзными задержками 

[3].  

В качестве примера назовём факт разработки и принятия феде-

рального законодательства об административных правонарушениях. 

Несколько созывов депутатского состава высшего представительного 

органа нашей страны работают над текстом нового кодекса об адми-

нистративных правонарушениях. Ныне действующий принят более 

двадцати лет назад, в другой реальности и в результате произведён-

ных изменений утратил системность. Правительством РФ в 2019 году 

была утверждена концепция этого документа, затем опубликованы 

проекты КоАП и административно-процессуального кодекса. Завер-

шить эту работу пока не удаётся. Внесённые министерством юстиции 

проекты кодексов не получили одобрения Председателя Правитель-

ства России, напротив, были подвергнуты серьёзной критике и на се-

годня не предлагались к публичному рассмотрению. Мы узнаем о 

продвижении документа только из пресс-релизов министерства юс-

тиции. Правительство вынуждено проводить изменения в этом 

направлении правового регулирования порционно. Это вызвано, в 

первую очередь факторами развития цифровой революции, особенно-

стями построения цифрового общества, к которым наша управленче-

ская система не готова. Следствием этого выступает то, что система 

охранительного законодательства цифрового общества может быть 

выстроена только после адекватно построенного регулятивного зако-

нодательства. Соответственно, учебные курсы, учебные дисциплины 

могут быть на должном уровне сформированы и реализованы только 

после адекватного закрепления и разрешения цифровых отношений в 

законодательстве, однозначного восприятия их юридической практи-

кой.  

Наибольший интерес в этом плане представляет законодатель-

ство, направленное на противодействие правонарушениям, соверша-

емым с использованием новых информационных технологий [4]. Так 

называемые телефонные мошенничества стали настоящим бичом 

нашего общества. На первых строках новостей высвечивается какую 

сумму в миллионах отдали сегодня мошенникам наши граждане. 

Охранительное законодательство насколько это возможно пытается 

нивелировать причиняемый нарушителям вред. Если психологиче-
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скую составляющую при всём старании переломить сложно, то тех-

нические инструменты поддаются регулированию. Так законодатель 

ввёл административную ответственность технических участников 

мошеннических действий за предоставления возможности соверше-

ния звонков с подменных телефонных номеров [5]. Сначала она при-

менялась к операторам связи, не блокирующим такие звонки. С со-

зданием единой аппаратной базы такая ответственность будет насту-

пать за невключение операторов в единую систему. И самое важное, 

что характеризует особенность настоящего этапа, счёт идёт на меся-

цы. До конца 2023 года — это предупреждения и предписания, а с 

марта 2024 предусмотрены и уже реализуются значительные штраф-

ные санкции. При этом сами правонарушители изобретают все новые 

мало предсказуемые способы причинения вреда, что требует все но-

вых правовых запретов. 

Простое накачивание организаций системы образования сред-

ствами цифровых технологий автоматически не приведёт к повыше-

нию результативности обучения. Последние результаты в области 

цифровизации показывают, что технологии не решают проблемы, ко-

торые создают в реальном мире. 

Наш опыт показывает, что успешное применение цифровых тех-

нологий в юридическом образовании приводит к результату лишь по-

сле того, как они стали общедоступными для всех участников учеб-

ной работы, освоены в правотворческой и правоприменительной 

практике, педагогами и учебными заведениями. 

Внедрение новых цифровых технологий в рассматриваемой сфе-

ре должно проходить на основе системного подхода, в качестве со-

ставной части процесса изменения содержания правотворчества и 

правоприменения, форм и методов организации обучения. Это приве-

дёт к повышению результативности работы организаций всех уров-

ней образования. 

© Биккинин И.А., 2024 
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Злоупотребление правом 

как дефект административного усмотрения 

Аннотация: На основе исследования природы, процесса, призна-

ков, видов, пределов правового усмотрения в статье изучается сущ-

ность злоупотребления правом. Злоупотребление правом является 

дефектным вариантом административного усмотрения. Оно пони-

мается как деяние органов публичной власти (должностных лиц), со-

стоящее в недобросовестном, либо ненадлежащем использовании 

субъективного права, которое причиняет ущерб интересам лично-

сти, общества, государства. Уделяется внимание законности, поз-

воляющей минимизировать злоупотребление правом.  

Ключевые слова: злоупотребление правом, правовое усмотре-

ние, административное усмотрение, пределы правового усмотрения, 

законность. 

 

В юриспруденции проблематика правового усмотрения в праве 

исследовалась во множестве научных работ в общетеоретическом 

плане [1, 2, 3] и отраслевом смысле (административное усмотрение, 

судебное усмотрение) [4, 5, 6]. Злоупотребление правом является де-

фектным вариантом правоприменительной практики, негативным яв-

лением правового усмотрения. Необходимо системно исследовать ге-

нетическую связь административного усмотрения с злоупотреблени-

ем правом, состоящим в выходе полномочий субъектов за пределы 

права под воздействием субъективных интересов, влекущих наруше-

ния законных интересов других лиц. 

В российском законодательстве отсутствует определение «зло-

употребление правом», но в ст.10 ГК РФ говорится о его недопусти-

мости. Мнение научного сообщества об этом явлении расходятся: 
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правомерное деяние, не обладающее признаком противоправности; 

разновидность неправовых действий [7, с. 168], обычное (особое) 

правонарушение, т.е. выделяют его правомерную и противоправную 

формы [8, с. 55-56]. 

В публично-правовых отраслях, как и в гражданском праве, зло-

употребление правом характеризуется противоправным поведением 

[9, с.86–96], но преобладает мнение как о совершенном управомочен-

ным лицом правонарушении, выражающимся в использовании недоз-

воленных конкретных форм в рамках дозволенного типа поведения 

[10, с. 63; 11, с. 119]. Полагаем, что злоупотребление правом является 

решением субъекта по выбору варианта использования субъективно-

го права не запрещенными законом действиями, но влекущими при-

чинение ущерба интересам других участников общественных отно-

шений. Злоупотребление правом не содержит признака противоправ-

ности (правомерная форма), поэтому не является административным 

правонарушением, обладающим признаками противоправности, ви-

новности и наказуемости (неправомерная форма). 

В рамках исследования под злоупотреблением правом можно по-

нимать деяние субъектов - органов публичной власти (должностных 

лиц), состоящее в недобросовестном, либо ненадлежащем использо-

вании ими принадлежащего права, обусловленное требованиями пра-

вовых норм, но совершаемое с корыстным или личным мотивом, ко-

торое не является правонарушением в соответствии с законодатель-

ством, но причиняет ущерб интересам личности, общества, государ-

ства. 

Учеными указывается на необходимость  уяснения следующих 

аспектов: 1)  выявление причин административного усмотрения в 

масштабе всей системы правовых норм, а не только в сфере правосу-

дия [12, с. 3-7]; 2) познание сущности правового усмотрения через 

однопорядковые категории «субъективные права», «субъективные 

свободы», «субъективные интересы», «законные интересы», позво-

ляющее определить закономерности незаконного усмотрения; 3) пе-

реосмысление доктринального понимания категории «субъективная 

обязанность», находящейся в подчинении к «субъективному праву»; 

4) углубленное изучение «естественного соотношения естественного 

субъективного права и естественной субъективной обязанности»; 5) 

учет наряду с правовыми отношениями тесно взаимосвязанных  с 

правовым усмотрением «общественных отношений» [13]. 
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Сложная природа усмотрения строится на свободе как исходном 

праве человека с важным социально-регулятивным значением [14, 

с.242–243, 261] и разумности [15, с.27] из-за необходимости анализа 

информации. Разумеется, утопично сплошное правовое регулирова-

ние общественных отношений, поэтому у субъекта всегда имеется 

свобода выбора вариантов правового поведения. В основе админи-

стративного усмотрения лежит природа субъективного права, отра-

жающая меру свободы субъекта в удовлетворении по своему усмот-

рению интересов, предусмотренных объективным правом. Свобода 

усмотрения проявляется как в сознании, так и в поведении, т.е. суще-

ствует «свобода от...» обстоятельств, связанных с навязыванием воли 

других лиц, и «свобода для...» достижения целей путем совершения 

юридически значимых действий. Коренев А.П. определяет админи-

стративное усмотрение как «определенную рамками законодатель-

ства известную степень свободы органа в правовом разрешении ин-

дивидуального конкретного управленческого дела, которая предо-

ставляется в целях принятия оптимального административного акта» 

[16, с. 49]. 

Злоупотребление правом происходит в сложным процессе адми-

нистративного усмотрения, включающего  последовательность ста-

дий: 1) осознание субъектом конкретной потребности в результате 

самоанализа с последующим формированием интереса (мотива) по-

ведения; 2) принятие решения по выбору цели и средствах ее дости-

жения при правомерной установке; 3) выбор правовых средств по до-

стижению цели и субъективного права для удовлетворения интереса; 

4) совершение действий по осуществлению субъективного права по-

средством механизмов волевой регуляции [8, с.55-56]. Следователь-

но, в процессе реализации субъективного права [17, с.34-41], злоупо-

требление состоит как в неверном выборе субъективного права, так и 

в неправомерном его осуществлении. 

В основе злоупотребления правом лежат и психологические ас-

пекты, связанные с зависимостью субъекта от определенной нужды 

(пассивное состояние) и со стремлением утоления этой нужды (ак-

тивное состояние). Удовлетворению подлежат только актуализиро-

ванные потребности, переходящие в мотив, с последующим появле-

нием интереса и генерацией цели [18, с.226]. Выбор средств путем 

анализа и оценки правовой нормы переводят психические пережива-

ния в правовую область, определяя характер правового мотива субъ-

екта. Здесь особенно важен уровень правосознания субъекта, позво-
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ляющий ему принять решение продолжать ли правовое усмотрение 

при возможности правового поведения, либо прекратить усмотрение 

в отсутствие такой возможности. Параллельно субъектом ведется 

отыскивание духовно-нравственных ценностей, позволяющих избе-

жать причинение ущерба в случае злоупотребления правом. 

На практике зачастую принимаются «типовые решения», которые 

должны учитывать положительные стороны и регулярно обобщаться 

при анализе деятельности. Это возможно при повторяющихся ситуа-

циях, когда субъект поступает по привычке, исключая из процесса 

усмотрения мотивацию, актуализацию потребности, формирование 

правового мотива, постановку цели. 

Злоупотребление правом обусловлено признаками администра-

тивного усмотрения (легальность выбора субъективного права и спо-

соба его осуществления, правоспособность и дееспособность субъек-

та, целенаправленность, наличие властных полномочий), но особое 

значение имеет интеллектуально-волевой характер, связанный с юри-

дически значимым решением по выбору субъективного права и спо-

собу его реализации на основе знаний о предписаниях правовых норм 

[19, с. 102]. 

При реализации полномочий органами публичной власти боль-

шого объема правотворческих, правоприменительных, регулятивных 

и правоохранительных форм управления субъективными причинами 

злоупотребления правом выступает невысокое качество законода-

тельного регулирования, конкуренция правовых норм, ошибки право-

творческой техники (неоправданное использование оценочных поня-

тий), юридические коллизии, пробелы в праве, устраняемые приме-

нением аналогии права и аналогии закона и др. 

Пониманию сущности злоупотребления правом способствует 

рассмотрение пределов правового усмотрения, которые толкуются 

как «установленные посредством особого правового инструментария 

границы, в рамках которых субъект принимает решение на основе 

комплексного анализа обстоятельств» [20, с. 8]. Пределы админи-

стративного усмотрения представляют собой границы, в рамках ко-

торых орган публичной власти (должностное лицо) на основе ком-

плексного анализа обстоятельств юридического дела уполномочен 

вынести оптимальное решение с точки зрения законности, справед-

ливости и целесообразности. 

Пределы административного усмотрения могут быть: как внут-

ренними, установленными в виде правомерных вариантов решений, 



69 

как правило, в разрешительных правовых нормах по принципу «за-

прещено все, кроме того, что прямо разрешено правовой нормой»; 

так и внешними - в виде запрещенного правового поведения, влеку-

щего юридическую ответственность, установленного в дозволитель-

ных правовых нормах по принципу «разрешено все, что прямо не за-

прещено законом». 

Универсальным внешним пределом административного усмотре-

ния является система гарантий законности. В разные исторические 

этапы правовое усмотрение признавали в рамках революционной за-

конности, противопоставляли законности, объявляли естественным 

способом правового регулирования и т.п. Так, А.И. Елистратов счи-

тал, что строгость закона следует предпочесть обманчивой мягкости 

усмотрения [21], т.к. усмотрение равносильно чиновничьему произ-

волу. Подчеркивая значимость законности, рассматривали ее взаимо-

связь с правовым усмотрением с позиции целесообразности [22, с.63]. 

Тихомиров Ю.А. определял законность «мерой действия закона», вы-

ражающей главный смысл правоприменения [23, с. 36-41]. Имеет су-

щественное значение степень развитости «чувства законности», вы-

ражающего «не только согласное с законом поведение», но и 

«неудержимое, может быть, бессознательное стремление поступать 

согласно с законом» [24, с.6]. 

Злоупотребление правом органами публичной власти (должност-

ных лиц) в процессе административного усмотрения связано с опре-

делением правоприменителем принудительных мер, установленных в 

нормативных правовых актах, а также с реализацией управленческого 

решения в форме подзаконных правовых актов [25, с. 5-11]. Тенден-

ции роста количества объектов управления и их полномочий, когда 

«поспеть за этим процессом...в смысле постоянного, повседневного 

правового регулирования (как нормативного, так и правопримени-

тельного)… практически невозможно», вынуждают применять «дис-

креционный способ их реализации» [26, с. 5-6]. Тогда появляется 

возможность действовать не с точки зрения законности, а злоупо-

треблять правом. 

При возможности выбора решения должностным лицом по свое-

му усмотрению, основываясь не на принципе законности, а «на соб-

ственном видении сложности и значимости управленческого меро-

приятия» [27, с. 27-28], возникают административные барьеры. 

С целью минимизации административных барьеров в начале 2000-х 

годов началось совершенствование системы лицензирования, аккре-
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дитации, уведомительного порядка осуществления предприниматель-

ской деятельности, системы государственного контроля (надзора), 

механизмов саморегулирования и др. В ст.11 Федерального закона от 

31 июля 2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муни-

ципальном контроле в Российской Федерации» указывается на «не-

допустимость злоупотребления правом», а именно использования 

контрольными (надзорными) органами (должностными лицами) пол-

номочий в целях воспрепятствования законной деятельности контро-

лируемых лиц, необоснованного увеличения сроков осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля;  ис-

пользования контролируемыми лицами прав и гарантий в целях вос-

препятствования осуществлению государственного контроля (надзо-

ра), муниципального контроля; злоупотребления гражданами и орга-

низациями правом на обращение в контрольные (надзорные) органы 

в целях направления обращений, содержащих заведомо недостовер-

ную информацию о соблюдении контролируемыми лицами обяза-

тельных требований. 

Таким образом, вспоминая слова Д.Н. Бахраха о том, что «безна-

казанность развращает субъектов власти» [28, с. 14-19], предлагается 

продолжать научные исследования феномена злоупотребления в рам-

ках административного усмотрения. 
 

© Кардашова И.Б., 2024 

 

Список цитируемой литературы: 

1. Малиновский А. А. Усмотрение в праве // Государство и право. 

2006. № 4.  

2. Кораблина О.В. Усмотрение в правоприменительной деятель-

ности (общетеоретический и нравственно-правовой аспекты): 

дис…канд. юрид. наук. - Саратов, 2009. 

3. Бойко Д.В. Законность и усмотрение в правоприменительной 

деятельности: вопросы теории: дис…канд. юрид. наук. -Волгоград, 

2011.  

4. Старых Ю. В. Теоретические аспекты влияния законодатель-

ной техники на усмотрение в налоговом праве // Вестник Саратов-

ской государственной академии права. 2007. № 2.  

5. Соловей Ю.П. Усмотрение в административной деятельности 

милиции: дис…канд. юрид. наук. -М., 1982. 

6. Слюсарева Т.Г. Административное усмотрение в деятельности 

государственных служащих: дис…канд. юрид. наук. - М., 2013. 



71 

7. Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в реализации уголовно-

правовых норм: проблемы законотворчества, теории и практики: дис. 

… д-ра юрид. наук. -М., 2011. С.168. 

8. Червонюк В.И. Злоупотребление правом в сфере действия 

частного и публичного права //Вестник Московского университета 

МВД России. 2017. № 3. -С. 55-56. 

9. Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом 

(теоретико-правовое исследование). -М., 2007. -С. 86–96. 

10. Крымова Е.Н. Формы и виды злоупотребления правом в си-

стеме функционирования исполнительной власти в России как в де-

мократическом правовом государстве//Юридические записки: сб. 

науч. трудов. Вып. 22: Демократия и правовая система России: пре-

имущества, достижения и противоречия/Под ред. Ю.Н. Старилова.-

Воронеж, 2009. - С. 63. 

11. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. -

М., 2000. -С. 119. 

12. Серков П.П., Соловей Ю.П. Административное усмотрение: 

вопросы и ответы (ч.1) //Сибирское юридическое обозрение. 2022. Т. 

19, № 4. -С. 3-7. 

13. Соболев О.В. Административное и судебное усмотрение: 

сущность и области применения //Арбитражный и гражданский про-

цесс. 2016. № 12.  

14. Серков П.П. Правоотношение (Теория и практика современ-

ного правового регулирования): моногр.: в 3 ч. -М., 2018. Ч. 1: Грани 

правового неведомого. 242–243, 261. 

15. Кант И. Метафизика нравов // Собрание сочинений в восьми 

томах: Юбилейное издание 1794–1994/ Под общ. ред. проф. А.В. Гу-

лыги. -М., 1994. Т. 6. -С. 27. 

16. Коренев А.П. Толкование и применение норм советского ад-

министративного права// Государство и право. 1971. № 1. -С. 49.  

17. Никитин А.А. Усмотрение в праве и его признаки //Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2012. № 6. - 

С. 34–41.  

18. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. -М., 1957. - С. 266.  

19. Малиновский А.А. Усмотрение в праве // Государство и пра-

во. 2006. № 4. - С. 102. 

20. Березин А.А. Пределы правоприменительного усмотрения: 

автореф. дис…канд. юрид. наук. 2007. - С. 8. 



72 

21. Елистратов А.И. Административное право: Лекции А.И. Ели-

стратова. - М., 1911. 235 с. 

22. Лунев А.Е., Студеникин С.С., Ямпольская Ц.А. Социалисти-

ческая законность в советском государственном управлении. - М., 

1948. - С. 63.  

23. Тихомиров Ю.А. Законность: понятие и признаки/Законность: 

теория и практика: монография/ отв.ред. Ю.А.Тихомиров, 

Н.В.Субанова.3-е изд. - М., 2017. - С. 36-41. 

24. Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности: публичная лекция, 

читанная 10 марта 1897 г. -Казань, 1897. - С. 6. 

25. Тихомиров Ю.А.  Модернизация административного права: от 

«наказательности» к «регулирующему обеспечению// Администра-

тивное право и процесс. № 4, 2015. - С.5-11. 

26. Манохин В.М. Дополнения к структуре административного 

права//Административное право и процесс. №11.2013. С. 5-6. 

27. Старилов Ю.Н. О современной теории административного 

права России, гранях творчества и личности В.М.Манохина// Адми-

нистративное право и процесс. № 11, 2013. - С.27-28.  

28. Бахрах Д.Н. Как защитить себя от произвола вла-

сти//Российская юстиция. 2003. № 9. - С.14-19.  

  



73 

 

EDN: PLNFHY 

 

 

 
 

Макарейко Николай Владимирович, 

профессор кафедры административного права и процесса 

Нижегородской академии МВД России, 

доктор юридических наук, доцент 

Обусловленность административного принуждения в России 

Административное принуждение традиционно привлекает повы-

шенное внимание как со стороны специалистов, так и обычных граж-

дан. Такое положение обусловлено потенциалом данного метода гос-

ударственного управления, его значительным применением, а также 

вызываемыми при этом издержками. При этом даются самые разно-

образные оценки данному административно-правовому явлению. 

Начиная от отрицания его необходимости, так и необоснованного 

расширения пределов применения. Такие подходы не отражают су-

ществующее положение, являются необъективными и, что самое 

важное, разрушительно сказываются на нормативном правовом за-

креплении и последующем применении мер административного при-

нуждения. Наибольшая острота такой оценки традиционно, была свя-

зана с принципиальными изменениями траектории общественного 

развития. В этой связи существует потребность в поиске и обоснова-

нии тех факторов, которые обуславливают наличие и перспективную 

востребованность административного принуждения, потенциала его 

мер. 

В философской литературе отмечается, что наличие антрополо-

гического зла требует задействования потенциала государственного 

принуждения, его отдельных форм. Внутренних возможностей обще-

ства, его самоорганизации в подавляющем числе случаев недостаточ-

но, чтобы противодействовать дисфункциональным явлениям [1, 

с.114]. Оппоненты применения принуждения в подавляющем числе 

случаев противопоставляют его свободе, что не соответствует дей-

ствительности. В значительном числе случаев государственное при-

нуждение является безальтернативным средством обеспечения сво-

боды. Ей могут угрожать самые разнообразные явления и процессы, 
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которые связаны как с деятельностью человека, так и не зависящие от 

его воли, что требует адекватного противодействия. 

Административное принуждение является ведущей формой госу-

дарственного принуждения, о чем свидетельствует сфера и интенсив-

ность его применения. В этой связи детерминанты административно-

го принуждения свойственны государственному принуждению в це-

лом. 

К факторам, обуславливающим административное принуждение, 

относится действие права как наиболее действенного средства соци-

ального регулирования. Доминирование права в упорядочении соци-

ального регулирования ставит на повестку дня востребованность со-

ответствующих средств обеспечения его действия. В отличие от мо-

рали, обычаев, традиций, религии и других социальных регуляторов, 

право обеспечено потенциалом государственного принуждения. Ад-

ресное государственно-принудительное воздействие обусловило его 

архитектонику, где важная роль отводится административному при-

нуждению. Его потенциал не ограничивается созданием условий для 

реализации исключительно норм административного права. Ошибоч-

но представление, когда административное принуждение связывается 

с обеспечением исключительно управленческих отношений, которые 

являются объектом административно-правового регулирования. 

Меры административного принуждения создают условия для ре-

ализации значительного объема норм как публичного, так и частного 

права. Развитие отечественной системы права свидетельствует о до-

минировании императивных норм права, которые в приоритетном 

порядке нуждаются в административно-правовой охране. Они не 

просто конкурируют с мерами других форм государственного при-

нуждения и непринудительными мерами, но и в ряде ситуаций не 

имеют альтернативы. В значительном числе ситуаций значимость 

норм частного права столь велика, что нуждается в безотлагательной 

принудительной охране. Оперативное принудительное воздействие 

может быть в ряде случаев обеспечено исключительно мерами адми-

нистративного принуждения, особенно, ее предупредительной и пре-

секательной разновидности, так как другие формы государственного 

принуждения не способны обеспечить надлежащую защиту соответ-

ствующих норм права. Отказ от задействования потенциала мер ад-

министративного принуждения приводит к существенным негатив-

ным последствиям и в дальнейшем требует значительного объема 
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применения юридической ответственности и мер правовосстановле-

ния (защиты). 

Наличие административного принуждения предопределено суще-

ствованием государства. Неслучайно в специальной литературе в 

качестве атрибутивных признаков государства называют принужде-

ние. Более категоричен в этом вопросе А.Ф. Черданцев. «Государство 

– организация принудительная. В своей деятельности оно опирается 

на организованное принуждение, для чего создаются специальные 

органы: суды, полиция, армия и т. д. Цель принуждения – обеспечить 

соблюдение законной и иных решений государственной власти» [2, 

с.88]. 

Данная позиция получила свою поддержку и в административно-

правовой литературе. «Существует государственная монополия на 

правовое принуждение. Только государство вправе издавать юриди-

ческие нормы и применять установленные им санкции. Только госу-

дарство, обладающее специальным аппаратом принуждения, вправе 

применять принудительные меры к гражданам и к организациям, 

коллективным субъектам» [3, с.43]. 

Правовое государство делегирует возможность применения при-

нуждения негосударственным субъектам. В ряде ситуаций существу-

ет потребность предоставить возможность применять государствен-

ное принуждение к гражданам и их объединениям, например, при 

охране общественного порядка в общественных местах[4], крайней 

необходимости (ст. 2.7 КоАП РФ) и других ситуациях. При этом 

необходимо обеспечить повышенный государственный контроль как 

за подготовкой соответствующих негосударственных субъектом, так 

и их непосредственной деятельностью по применению мер админи-

стративного принуждения. Важно реализовать комплексный подход, 

сочетающий знание материальных и процессуальных норм админи-

стративного права, регламентирующих административное принужде-

ние. 

Применение административного принуждения уполномоченным 

государственным органом государственной власти, местного само-

управления, их должностными лицами не всегда свидетельствует об 

их законности. В некоторых случаях, нарушения, допущенные ука-

занными субъектами, влекут за собой трансформацию администра-

тивного принуждения в государственное насилие. В такой ситуации 

не только не достигаются цели применения данного метода государ-

ственного управления, но и подрывается авторитет соответствующего 
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коллективного или индивидуального субъекта. В этой связи необхо-

димо принимать соответствующие профилактические меры, направ-

ленные на недопущение нарушений в ходе применения данной фор-

мы государственного принуждения. При этом следует принимать во 

внимание, что речь может идти как об административно-правовой 

ошибке [5, с.191], так и об умышленном совершении правонаруше-

ния. В последнем случае речь может идти о наличии коррупционной 

мотивации. 

Учитывая существенный правоограничительный потенциал мер 

административного принуждения, существует объективная потреб-

ность в усилении контроля за их применением. При этом важно ис-

пользовать наиболее эффективные формы контрольно-надзорной де-

ятельности. Наряду с этим необходимо предупредить нарушения со 

стороны субъектов государственного контроля (надзора) с тем, чтобы 

не спровоцировать необоснованный отказ уполномоченных субъек-

тов от применения мер административного принуждения. В ряде си-

туаций неприменение указанных мер влечет больший урон, чем их 

необоснованное применение. 

М.П. Петренко при рассмотрении детерминации государственно-

го принуждения постулирует к государственной власти. Указанный 

автор рассматривает государственное принуждение не в качестве ме-

тода, а в качестве формы реализации государственной власти. Не от-

рицая очевидной связи между указанными явлениями, следует при-

знать, что государственное принуждение является одним из видов 

методов реализации государственной власти. При этом государствен-

ное принуждение, как и государственная власть, выступают в каче-

стве обязательных атрибутов государства [6, с.18-60]. 

Важным детерминантом административного принуждения вы-

ступает наличие правонарушений. Правонарушение наиболее часто 

запускает механизм реализации соответствующих мер данной формы 

государственного принуждения. Именно факт, как совершенного, со-

вершаемого, так и презюмируемого противоправного деяния, требует 

применения мер административного принуждения. При этом следует 

преодолеть ограничительное восприятие административного при-

нуждения, которое традиционно связывается исключительно с адми-

нистративным правонарушением. Универсальная сущностная харак-

теристика административного принуждения позволяет применять его 

потенциал к различным по своей общественной опасности противо-

правным деяниям. Важно, что такое противодействие допустимо не 
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только постфактум, когда совершено противоправное деяние и речь 

идет о применении мер административно-процессуального обеспече-

ния, административной ответственности и административно-

правовой защиты (правовосстановления), но и мер административно-

го предупреждения и пресечения. Именно своевременное применение 

мер административного предупреждения и пресечения позволяет в 

дальнейшем «сэкономить» на других мерах административного при-

нуждения. В данном случае не допускается рост степени обществен-

ной опасности деяния, не требуется в дальнейшем применять меры 

административного предупреждения и пресечения. 

Важным фактором, обуславливающим административное принуж-

дение, является рост числа аномалий с правовым содержанием, увели-

чение их негативного влияния на общественные отношения. В специ-

альной литературе предупреждают об опасности монического восприя-

тия оснований применения государственного принуждения вообще и ее 

административной формы в частности. «Однако правонарушение – это 

тот детерминирующий фактор, который обусловливает, прежде всего, 

наличие государственного принуждения в форме юридической ответ-

ственности. Нам представляется, что данный признак является «самым 

существенным» только для определения вида юридической ответ-

ственности, а не вида принуждения в целом» [7, с.60]. 

Рост угроз для существующих общественных отношений, кото-

рые связаны с чрезвычайными ситуациями природного и техногенно-

го характера, ставят на повестку дня необходимость задействования 

административно-принудительного потенциала государства. 

В.Д. Ардашкиным для определения оснований применения государ-

ственного принуждения не в связи с правонарушением предложено 

использовать термин «правовая аномалия, которая связывается с не-

выполнением лицом определенной административно-правовой обя-

занности, неподчинения тому или иному правовому предписанию ли-

бо факта нарушения субъективных прав, вызванных нежелательным 

воздействием природных и технических явлений (правонарушение 

или событие) [8, с.7]. 

Схожей позиции придерживался С.С. Алексеев. Указанный автор 

допускал, что «в ограниченном числе случаев меры правового при-

нуждения могут применяться и для решения государственных задач, 

сопряжённых с экстремальными социальными условиями, – военной 

обстановкой, стихийными бедствиями (например, реквизиция иму-

щества)» [9, с.269-270]. 
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Наряду с этим необходимо усилить контроль за применением ад-

министративного принуждения в связи с возникновений аномалий с 

правовым содержанием. При этом следует предъявить повышенные 

требования к профессионализму правоприменителей, которые долж-

ны обладать соответствующими знаниями и объективно оценивать 

правоприменительную ситуацию, избирать соответствующую меру 

административного принуждения и контролировать его применение. 

Одним из факторов, обуславливающих административное при-

нуждение, выступает потребность обеспечить законность. Закон-

ность представляет собой требование точного и неуклонного испол-

нения и соблюдения законов, основанных на них подзаконных нор-

мативных правовых актов, а также иных источников, в которых со-

держаться нормы права. Право в настоящее время является одним из 

наиболее действенных социальных регуляторов. Принятие соответ-

ствующих норм права, которые регулируют наиболее значимые об-

щественные отношения, является обязательным, но недостаточным 

условием обеспечения качественного состояния общественных отно-

шений. Для перевода норм права из статического в динамическое со-

стояние, требуется создания соответствующих условия, которые в 

ряде ситуаций не могут быть обеспечены без принудительного воз-

действия. В этой связи возникает потребность применения мер адми-

нистративного принуждения, которые относятся к числу специаль-

ных средств обеспечения законности. 

Потенциальная возможность применения административного 

принуждения в ряде ситуаций является мощным сдерживающим фак-

тором, который позволяет спрофилактировать нарушение законности. 

Оно оказывает позитивное психомотивационное воздействие на созна-

ние субъекта права, корректирует его в соответствие с действующим 

законодательством. Не утратили своей актуальности слова Г.Ф. Шер-

шеневич: «Народ, приученный к уважению законов, нелегко отступает 

от законности и устраивает себе необыкновенную консервативность, 

являющуюся важнейшим обеспечением правового порядка. Напротив, 

народ, привыкший в течение длительного времени к постоянному 

нарушению законов равнодушно относится к законности управления, 

не отличается устойчивостью в юридических понятиях и легко перехо-

дит от одного правового порядка к другому» [10, с.57-58]. 

Недостаточность информационного воздействия посредством ад-

министративного принуждения, требует его реального применения. 

При этом реализация данных мер должна осуществляться в режиме 
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законности. Важно, чтобы из-под действия режима законности не бы-

ли исключены отдельные субъекты. В этой связи многократно актуа-

лизируется проблема правовых иммунитетов, так как не должен быть 

поставлен под сомнение конституционный принцип равенства (ст. 19 

Конституции РФ). Вместе с тем с учетом специфики правового стату-

са отдельных субъектов (судей, депутатов, прокуроров, следователей 

Следственного комитета РФ и др.) следует закрепить определенный 

усложненный порядок применения соответствующих мер принужде-

ния. В то же время это не должно исключать указанных субъектов из 

сферы действия административного принуждения. 

Административное принуждение предопределено потребностью 

обеспечения эффективности государственного управления. Данный 

метод является действенным средством, который способствует по-

вышению результативности отправления субъектами государственно-

го управления своих полномочий. Достижение целей государственно-

го управления зависит от ряда факторов, которые носят самый разно-

образный характер. Административное принуждение направлено на 

преодоление (недопущение, прекращение правонарушений, аномалий 

с правовым содержанием) и устранение соответствующих негативных 

последствий. Очевидно, что основной вектор административно-

принудительного воздействия направлен на оказание корректирую-

щего воздействия посредством применения соответствующих право-

ограничений личного, материального или организационного воздей-

ствия. Вместе с тем непозволительно абсолютизировать такое воздей-

ствия и исключать другие его виды. 

Административному принуждению свойственен и стимулирую-

щий потенциал. Он способен скорректировать поведение субъектов 

государственного управления в нужное русло, добиться от них долж-

ного социально оправданного поведения, что является важным сти-

мулом отправления государственного управления. 

Предложенный перечень факторов свидетельствует о высокой 

востребованности административного принуждения в российском 

обществе. Их значение может как усиливаться, так и ослабевать. С 

учетом корректировки вектора общественного развития могут по-

явиться и новые детерминанты, способствующие расширению границ 

развития рассматриваемого метода государственного управления. 

© Макарейко Н.В., 2024 
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Нормативно-правовое регулирование мер административного 

принуждения и в частности мер административного пресечения не в 

полном объеме принимает во внимание представления о сущности 

данных мер, о содержании, структуре норм, которые закрепляют спо-

собы принудительного воздействия, основания и порядок их приме-

нения. Это объясняется тем, что в теории административного процес-

са и административного принуждения не выработалась точность в 

отношении мер административного пресечения и административного 

принуждения в целом, которые не входят в систему административ-

ного наказания. Данный факт усложняет процесс совершенствования 

законодательства, касающегося вопросов применения мер админи-

стративного пресечения. 
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Основная причина трудности составления единой классификации 

рассматриваемых нами мер заключается в том, что обстоятельств, ко-

торые оказывают влияние на содержание и характеристику мер нема-

лое количество, именно поэтому в научной литературе приводятся 

такие классификации, которые выделены на различные группы. Тем 

не менее, не стоит забывать о том, что такие обстоятельства невоз-

можно рассматривать в отвлечении друг от друга, если игнорировать 

данный факт, то классификация мер административного пресечения 

будет однобокой. 

Единое мнение в вопросе о том, что же является основанием для 

применения мер административного пресечения, среди ученых в об-

ласти административного права отсутствует. Это приводит к необхо-

димости изучения данного вопроса в этой работе, поскольку основа-

ния в данной теме играют большую роль, ведь они напрямую влияют 

на законность использования органами и должностными лицами мер 

пресечения. 

Одни ученые считают, что основанием применения мер пресече-

ния являются такие обстоятельства, как совершение физическим ли-

цом или организацией административного правонарушения или пре-

ступления, неисполнение физическими лицами или организацией 

обязанностей, которые возложены на них в установленном законом 

порядке или же неисполнение законного требования должностного 

лица или публичного органа [1, с. 203]. 

Другие основанием применения таких мер называют возникнове-

ние противоправной или общественно опасной обстановки, когда не-

соблюдение правопорядка еще не закончено либо угроза интересам 

человека, общества, государства сохраняется [2, с. 283]. 

А.И. Стахов и П.И. Кононов в своей работе пишут, что фактиче-

скими основаниями применения к физическому лицу или организа-

ции мер административного пресечения является [3, с. 248]: 

1. Совершение физическим лицом преступления; 

2. Совершение физическим лицом или организацией администра-

тивного правонарушения; 

3. Неисполнение физическим лицом или организацией предъяв-

ленного к нему со стороны компетентного органа законного требова-

ния совершить те или иные действия либо воздержаться от их совер-

шения.  
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В.И. Ковшевацкий и С.П. Стащенко в своем анализе отмечают, 

что основанием применения специальных мер административного 

пресечения является существование угрозы посягательства на какое-

либо лицо либо на самого должностного лица, которое сопряжено с 

насилием, опасным для жизни или здоровья [4, с. 51]. 

С точки зрения Т.А. Жукова основанием для реализации мер ад-

министративного пресечения служит охрана общественного порядка 

от правонарушений, возникновение вредных последствий [5, с. 25]. 

Следует отметить, что меры административного пресечения пря-

мым образом вторгаются в деятельность лиц, нарушающих правопо-

рядок, именно таким образом правонарушитель лишается возможно-

сти продолжить свои противоправные действия. Существует только 

одна мера административного пресечения, в ходе применения кото-

рой не возникает физическое воздействие на правонарушителя. Дан-

ная мера приведена в Федеральном законе «О полиции» и это требо-

вание прекратить противоправное поведение. 

 По нашему мнению, фактом, влекущим применение мер админи-

стративного пресечения, является само правонарушение. Именно для 

его предотвращения должностное лицо совершает определенные дей-

ствия (например, использует огнестрельное оружие).  

Применение мер пресечения взаимосвязано с отрицательным по-

ведением конкретного лица и не требует предварительного изучения 

форм вины и наличия вины в целом. Для органов исполнительной 

власти и должностных лиц имеет значение лишь сам факт соверше-

ния противоправного деяния, а вина правонарушителя, причины его 

деяний будут исследованы в ходе решения вопроса о привлечении 

его к ответственности, на момент существования противоправного 

поведения и опасности нанесения вреда общественным отношениям 

изучать данные категории было бы нецелесообразно. Следует так же 

помнить, что действия по применению рассматриваемых нами мер 

являются правовыми актами исполнительной власти. 

Пленум Верховного Суда дал разъяснение по поводу ответствен-

ности должностных лиц, уполномоченных на применение специаль-

ных мер административного пресечения [6]. 

Так, «сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие 

и иные лица, которым законодательством разрешено применение 

оружия, специальных средств, боевой и специальной техники или фи-

зической силы для исполнения возложенных на них федеральными 
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законами обязанностей, не подлежат уголовной ответственности за 

причиненный вред, если они действовали в соответствии с требова-

ниями законов, уставов, положений и иных нормативных правовых 

актов, предусматривающих основания и порядок применения оружия, 

специальных средств, боевой и специальной техники или физической 

силы». Отсюда следует, что основания применения специальных мер 

административного пресечения могут быть указаны в законах, уста-

вах, положениях и иных нормативных правовых актах. 

На основании проведенного исследования установлено, что под 

мерами административного пресечения понимаются способы воздей-

ствия, которые применяются с целью предотвращения правонаруше-

ний и преступлений. В ходе анализа было установлено, что к особен-

ностям рассматриваемых мер относится то, что они могут применять-

ся только при возникновении противоправной ситуации, к тому же 

для их применения достаточно проявления противоправного поведе-

ния, меры пресечения выражаются в действиях (физическом или пси-

хическом воздействии) в отношении лица, совершающего правона-

рушение либо преступление, выбор меры административного пресе-

чения, которое предстоит применить к правонарушителю, осуществ-

ляется исходя из степени тяжести совершаемых им действий и сопро-

тивления, которое он может оказать. 

Таким образом, на основании вышеизложенных взглядов на во-

прос о том, что является основанием к применению рассматриваемых 

нами мер, можно сделать вывод о том, что основанием применения 

мер административного пресечения является необходимость предот-

вращения правонарушений и преступных деяний. 

© Аминов И. Р., 2024 
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ственных органах невостребованного оружия, состояние которого 

исключает его оборот на вторичном рынке. Увлечение ложными ли-

беральными ценностями в отечественной «доктрине права соб-

ственности» не позволяет уничтожить накапливаемый источник 

повышенной опасности – оружие и патроны к нему. Поправки в за-

конодательство об оружии, направленные на оптимизацию процеду-

ры уничтожения оружия, не дали результата, а механизм государ-

ственного принудительного отчуждения требуют оптимизации. В 

статье анализируются законодательные новации об уничтожении 

невостребованного оружия и предлагается новый административ-

но-процессуальный механизм реализации новых административно-

правовых норм о невостребованном оружии. 
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Государственное правовое принуждение, единое по своей сути, 

имеет отраслевую дифференциацию, обусловленную отраслевой 

принадлежностью материальных и процессуальных норм, его состав-

ляющих [1, c. 8]. В юридической литературе, посвященной пробле-

мам государственного, и в частности административного, принужде-

ния, традиционно выделяют классификацию, основанную на целях 

применения мер принуждения [2, с. 163], выделяя в том числе адми-

нистративно-предупредительные меры, меры административного 
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пресечения и меры административной ответственности. Последние 

две группы являются наиболее исследованными, что обусловлено во 

многом кодификацией норм, определяющих основания и порядок их 

применения. Административно-предупредительные меры значитель-

но более разнообразны и зависят от особенностей сферы государ-

ственного управления, административно-правового статуса государ-

ственных органов, уполномоченных на их применение, некоторых 

других особенностей. 

Как справедливо отмечает А.И. Каплунов «для разграничения 

мер административного предупреждения на принудительные и не-

принудительные … за основу необходимо брать прежде всего способ, 

посредством которого обеспечивается реализация правовых запретов 

и предписаний в поведении обязанных лиц (способ воздействия). 

Нормы права (запреты и предписания) из обязательных норм транс-

формируются в принудительные меры благодаря способу, обеспечи-

вающему их реализацию. Принудительная реализация этих норм 

осуществляется посредством конкретных актов управления, пред-

ставляющих собой установленные законом юридические механизмы 

(способы, приемы, действия), которые позволяют заставить лицо со-

блюдать запреты и исполнять обязанности либо обеспечить соблюде-

ние запретов и исполнение обязанностей независимо от воли и жела-

ния этого лица» [2, с. 165]. 

Сепарация административно-предупредительных мер в соответ-

ствующей сфере, их классификация и соотнесение с административ-

но-предупредительными мерами, применяемыми в других сферах, 

должны позволить оценить их эффективность, полноту и сформули-

ровать предложения по совершенствованию порядка применения ад-

министративно-предупредительных мер. 

В качестве общих замечаний следует отметить, что в последние 

три десятилетия правовое закрепление применяемых государством 

мер административного принуждения осуществлялось в рамках но-

вой парадигмы прав человека и либеральных реформ, без учета 

предыдущего отечественного правового опыта. Осмысление резуль-

татов либеральных реформ нескольких десятилетий невольно приво-

дит к мысли об умышленном «ослаблении государственной власти в 

целом и дестабилизации общественной жизни в России, в том числе 

изнутри, путем навязывания дальнейшей модернизации внутреннего 

национального законодательства» [3, с. 15].  



88 

«Либерализация» в первую очередь коснулась правоохранитель-

ных институтов, связанных с ограничением прав и свобод человека, в 

том числе «в отношении правовой регламентации административного 

принуждения, которое, по сути своей, является вынужденной ответ-

ной реакцией государственных сил охраны правопорядка на различ-

ные формы противоправного поведения» [3, с. 15]. 

Для законодательных манипуляций в отношении правовой ре-

гламентации такого метода государственного управления, как «адми-

нистративное принуждение» часто использовалась «Доктрина прав 

человека» [4, с. 229], «неприкосновенности частной собственности» и 

исключительности судебного порядка ограничения прав.  

Возвращаясь к заявленной теме исследования, необходимо отме-

тить, что законодательство об оружии закрепляет систему мер адми-

нистративно-правового принуждения, направленных на обеспечение 

правопорядка и общественной безопасности, среди которых особое 

место занимает отчуждение оружия, в том числе принудительное от-

чуждение, процессуальный порядок которого в настоящее время не 

определен (ст. 6.1, 25, 27 Федерального закона «Об оружии»). 

Принудительное отчуждение оружия по существу представляет 

собой прекращение (лишение) имущественного права. Несмотря на 

правовое закрепление, в законодательстве об оружии и гражданском 

законодательстве указанная мера не получила широкого применения 

на практике. В то же время, по данным из пояснительной записки к 

проекту Федерального закона № 1027473-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об оружии» (в части урегулирования вопросов 

хранения, возврата и уничтожения оружия и патронов к нему)», в ме-

стах хранения оружия органов внутренних дел Российской Федера-

ции скопилось более 170 тыс. единиц гражданского оружия и 960 

тыс. штук патронов к нему. По данным Росимущества, осуществляе-

мая в последние годы реализация конфискованного, бесхозяйного, а 

также сданного и в последствии не востребованного оружия и патро-

нов к нему не имеет экономической целесообразности, поскольку вы-

ручка от их продажи не покрывает затраты федерального бюджета на 

организацию всего комплекса действий по распоряжению ими, в том 

числе хранению, учету, транспортированию, оценке и реализации. 

Указанное свидетельствует о необходимости анализа системы осно-

ваний прекращения права собственности и ее развитии на строго пра-

вовых основаниях.  
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Проблема бесхозяйности вещей в современном российском об-

ществе обрела новую силу в условиях изменения экономической и 

социально-политической формации. Многие объекты, на которых ко-

гда-то осуществлялась какая-либо деятельность (бытовая, экономиче-

ская), а также связанное с ней имущество, оказались брошенными 

(оставленными) или ненужными (невостребованными). В связи с 

этим перед обществом (государством) встает вопрос о бремени со-

держания такого имущества. Проблема бесхозяйственной вещи осо-

бенно актуальна для оставленных объектов недвижимости, авто-

транспорта, но также и для отдельных бытовых предметов. Особую 

сложность представляют вопросы отчуждения невостребованного 

оружия. 

Условия, при которых возникает ситуация не востребованности 

оружия, можно условно разделить на две группы: 1) когда право на 

владение оружием утрачено на определенный срок, и действия вла-

дельца демонстрируют наличие интереса к вещи, который проявляет-

ся в намерении пользования ею, что позволяет говорить о наличии у 

такой вещи титульного владельца; и 2) когда собственник утратил 

право владения по основаниям, допускаемым законом; в собственно-

сти лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему 

принадлежать, в том числе, например, оружие не может принадле-

жать лицам, имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое 

или особо тяжкое преступление, а также за умышленное преступле-

ние средней тяжести, совершенное с применением (использованием) 

оружия, предметов, используемых в качестве оружия, или два и более 

раза осужденным за совершение преступления – т.е. по неустрани-

мым основаниям.  

В соответствии с ст. 238 ГК РФ, такое имущество должно быть 

отчуждено собственником в течение года с момента возникновения 

права собственности на имущество, если законом не установлен иной 

срок, что корреспондирует положениям ст. 27 ФЗ «Об оружии». Кон-

ституция РФ, ГК РФ и ФЗ «Об оружии» не определяют другого спо-

соба отчуждения собственности, кроме как - по решению суда, выне-

сенному по заявлению государственного органа, о принудительной 

продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы ли-

бо передаче в государственную собственность с возмещением быв-

шему собственнику стоимости имущества, определенной судом.  

Несмотря на установленный в Конституции РФ и гражданском 

законодательстве примат права собственности, в 2022 г. в Федераль-
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ный закон «Об оружии» внесены дополнения, содержание которых 

создает впечатление об установлении дополнительных оснований для 

признания перешедшим в государственную собственность оружия, 

невостребованного в течение одного года со дня устранения (прекра-

щения) обстоятельств, препятствующих владению оружием. Так, ч. 6 

ст. 25 Федерального закона «Об оружии» в редакции Федерального 

закона от 29.12.2022 № 638-ФЗ (вступил в силу 30.03.2023) устанав-

ливает следующее правило: «… оружие и (или) патроны к нему, не 

востребованные в течение одного года со дня устранения (прекраще-

ния) обстоятельств, препятствующих владению оружием, уничтожа-

ются войсками национальной гвардии Российской Федерации».  

За прошедший год практика применения нового правила не 

сформировалась, что обусловлено комплексностью института права 

собственности, который основывается на конституционных и граж-

данско-правовых нормах, а также отягощён публично правовыми 

нормами.  

Право собственности имеет в первую очередь экономическое со-

держание, неразрывно связано с правами граждан и, как следствие, 

занимает высокую ступень в иерархии правовых норм. В.Д. Зорькин 

отмечает: «экономические нормы, закрепленные в Конституции РФ, 

гомогенны, но не тождественны гражданско-правовым. Им отводится 

более высокое положение в иерархии правовых норм, они должны 

характеризоваться большей юридической насыщенностью и более 

значительной плотностью юридического содержания» [5, с. 297]. 

Действительно, содержание положений части 3 статьи 35 Конститу-

ции РФ, закрепляющей неприкосновенность собственности, весьма 

лаконично или даже скудно: «Никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда».  

Однако остается вопрос: в рамках какого вида судопроизводства 

должен быть разрешен вопрос принудительного отчуждения оружия 

и последующего его уничтожения. Характеризуя отраслевую взаимо-

связь материальных норм и вида юридического процесса, обеспечи-

вающего их реализацию, А.И. Каплунов отмечает: «Материальные 

нормы и вид юридического процесса, обеспечивающий их реализа-

цию, несомненно, имеют отраслевую взаимосвязь. Однако она не все-

гда линейная и прямая, как может показаться на первый взгляд, если 

брать за основу отраслевое и терминологическое единство «уголов-

ного права и уголовного процесса», «гражданского права и граждан-

ского процесса». В определении отраслевой принадлежности процес-



91 

суальных норм, регламентирующих процессуальную деятельность, 

важную роль играет метод правового регулирования» [6, с. 18]. Впер-

вые связь метода правового регулирования и процессуальных форм 

его реализации выявил В.Д. Сорокин [7, с. 128-141]. 

Учитывая административно-правовую природу положений ст. 25 

Федерального закона «Об оружии» и ст. 35 Конституции РФ, пред-

ставляется целесообразным дополнить КАС РФ главой 32.1. «Произ-

водство по административным делам об отчуждении и уничтожении 

оружия и патронов к нему», регламентировав право на обращение в 

суд с заявлением об отчуждении и уничтожении оружия и патронов к 

нему, определив в качестве уполномоченных субъектов органы госу-

дарственной власти, иные государственные органы, участвующие в 

выработке и реализации государственной политики в сфере оборота 

оружия [8, с. 163-164]; требования к заявлению и особенности резо-

лютивной части решения суда по административному делу об отчуж-

дении и уничтожении оружия и патронов к нему. 

Заявительный порядок рассмотрения административных дел об 

отчуждении и уничтожении невостребованного оружия как представ-

ляется органично дополнит систему правовых оснований прекраще-

ния права собственности на бесхозяйственные вещи, обеспечит га-

рантии прав и законных интересов собственников невостребованного 

оружия, а также развитие государственной политики в сфере граж-

данского оружия. 
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История правового обихода термина «одурманивающее веще-

ство» начинает исчисляться с 1996 г., когда Постоянным комитетом 

по контролю наркотиков был утвержден соответствующий список, 

включивший 12 наименований: смесь клофелина с алкоголем, смесь 

димедрола с алкоголем, смесь барбитуратов с алкоголем, хлороформ, 

эфир, толуол, закись азота и некоторые др. 

Сам термин, даже при условии его достаточно активного исполь-

зования в законодательстве, к примеру, в статьях 6.10, 6.131, 20.20, 

20.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ст. 151 

Уголовного кодекса РФ, ст. 178.1 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ, положениях многих федеральных законов (включая тот, что 

устанавливает правовые основы ограничения оборота закиси азота), 

до сих пор не имеет легальной дефиниции.  

К этому стоит добавить и то, что в научной литературе не выска-

зываются однозначные мнения по поводу воздействия веществ, при-

знаваемых одурманивающими, на организм и психику. По некоторым 

данным, токсическое опьянение изменяет сознание, может способ-

ствовать параличу дыхательного центра в головном мозге, удушью, 
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отеку легких [3, 37-45]. Предположим, в ходе исследования психоак-

тивных свойств закиси азота было установлено, что нецелевое ис-

пользование этого газа человеком может привести к необратимым 

последствиям для его жизни и здоровья - нарушению ритма сердца, 

недостаточности кровообращения, угнетению дыхания, острой гипо-

ксии и даже смерти [2]. В действительности, оценка последствий от-

дельных случаев употребления одурманивающих веществ обнаружи-

вает и смертельные исходы, а главная опасность кроится в том, что 

желание попробовать одурманивающее вещество чаще возникает у 

детей и подростков.  

Длительное время существовала правовая неопределенность в 

вопросах привлечения к административной ответственности за во-

влечение несовершеннолетнего в употребление одурманивающих 

веществ, их потребление в общественных местах и некоторых др. 

случаях из-за отсутствия не только законодательного определения 

этих веществ, но и их исчерпывающего перечня. Отсутствие актуаль-

ного списка одурманивающих веществ и административно-правового 

механизма его пересмотра существенно затрудняли правопримени-

тельную практику, о чем свидетельствовали и отдельные судебные 

решения. Допустим, Московским городским судом в апелляционном 

определении от 4 декабря 2018 г. был сделан вывод о том, что угле-

водород (бутан) не относится к одурманивающим веществам, по-

скольку не включен в список одурманивающих веществ, утвержден-

ный Постоянным комитетом по контролю наркотиков, а также в пе-

речень наименований токсичных веществ, наиболее часто встречаю-

щихся при острых отравлениях и утвержденных соответствующим 

приказом Минздрава России. Тем самым, судом была формально 

признана юридическая сила Списка одурманивающих веществ и од-

новременно невозможность принятия законного и обоснованного ре-

шения в отношении факта токсического отравления гражданином бу-

таном в силу неопределенности правового статуса этого вещества. 

Вместе с тем бутан и аналогичные ему газы (пропан, изобутан и др.) 

при вдыхании вытесняют кислород из воздуха, что приводит к эф-

фекту «удавки», поэтому даже единичный факт вдыхания этого газа 

может привести к смерти человека. 

С принятием Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 472-

ФЗ «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации» 

проблематика, связанная с противодействием незаконному обороту и 

потреблению одурманивающих веществ, нашла частичное разреше-
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ние. Целью принятия законодательного акта послужила необходи-

мость пресечения незаконной деятельности по распространению за-

киси азота – бесцветного негорючего газа, имеющего губительные 

свойства для организма при его употреблении не по назначению. 

Способствовали решению об установлении ограничений однознач-

ные выводы Минздрава России о целесообразности ограничения его 

оборота из-за необратимых последствий для жизни и здоровья граж-

дан, к которым может привести нецелевое использование одурмани-

вающих веществ, в частности, нарушению ритма сердца, недостаточ-

ности кровообращения, угнетению дыхания, смерти. И, надо сказать, 

что подобные суждения, несомненно, имели под собой достаточно 

прочную основу, поскольку не редкими стали в последние годы слу-

чаи смертей подростков именно на фоне употребления веществ ярко 

выраженного токсического свойства – закиси азота, называемого 

также «веселящим газом». Новая угроза разновидности подростковой 

токсикомании успела проявить себя на территории всей страны и, в 

особенности, в Московском регионе, что, в свою очередь, стало пово-

дом для различных законодательных инициатив в этой области.  

Но к сожалению, ни в одном из предложений законодательных 

органов власти субъектов Российской Федерации не прозвучали: во–

первых, выводы о необходимости установления ограничений оборота 

не только закиси азота, но и иных видов одурманивающих веществ, 

во–вторых, предложения о принятии соответствующего списка и, в–

третьих, выводы об установлении надлежащего механизма его пере-

смотра. Только вторая из перечисленных проблем нашла разрешение 

с утверждением Правительством России перечня одурманивающих 

веществ в июле 2021 г., в состав которого вошли только 4 вида: за-

кись азота (оксид азота (I), динитрогена оксид), ксенон, смесь дифен-

гидрамина (димедрола) с этиловым спиртом (независимо от их кон-

центрации) и смесь доксиламина с этиловым спиртом (независимо от 

их концентрации). 

Структурно принятый в области ограничения оборота закиси азо-

та федеральный закон состоит из статьи, включающей четыре части, 

первая из которых устанавливает начальные сроки введения ограни-

чений оборота. Во второй части предусматривается запрет на произ-

водство, изготовление, закупку, поставку, хранение, перевозку, пере-

сылку закиси азота, а равно ее реализацию (сбыт), пропаганду, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», использование (потребление) закиси азота, распростра-
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нение информации о реализации закиси азота. В качестве исключи-

тельной деятельности, когда такие действия с закисью азота возмож-

ны, называются производство пищевой продукции (в части охлажде-

ния, замораживания и хранения пищи), продовольственных товаров, а 

также при медицинском, промышленном или техническом примене-

нии вещества (сварочные работы, изготовление двигателей внутрен-

него сгорания и т.д.).  

Все иные случаи рассматриваются как не отвечающие требовани-

ям безопасности жизни и здоровья граждан. По смыслу ч. 3 ст. 1 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2020 г. № 472-ФЗ «Об ограничении 

оборота закиси азота в Российской Федерации» использование (по-

требление) физическими лицами закиси азота, являющейся одурма-

нивающим веществом, не по назначению в целях изменения состоя-

ния организма человека, не связанного с медицинскими поводами 

(помощью или иным вмешательством), находится под запретом.  

Принятие этого законодательного акта оценивается положитель-

но. С одной стороны, сделан важный шаг, свидетельствующий об 

официальном признании проблемы незаконного оборота одурмани-

вающих веществ, но, одновременно с этим, следует обратить внима-

ние на отдельные спорные позиции, также требующие своевременно-

го урегулирования [1, с. 214-217]. 
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Институт технического регулирования, включающий в себя стан-

дартизацию, сертификацию и метрологию, является сложившимся в 
системе публичного права объемными по своему содержанию инсти-
туциональным образованием. В рамках настоящей статьи мы остано-
вимся лишь на сертификации средств защиты информации, обосно-
вав выделение профильной совокупности норм в отдельный субин-
ститут в рамках технического регулирования. 

Для понимания сущности любого правового института или 
субинститута, необходимо иметь в виду, что сам институт или субин-
ститут оформляется лишь в случае возникновения однородной сферы 
общественных отношений. Иными словами, институт или субинсти-
тут «не придумывается, а рождается из социальных и практических 
потребностей» [6]. 

Субинститут сертификации средств защиты информации возник 
не внезапно, этому предшествовал ряд предпосылок, связанных с 
цифровой трансформацией государственного управления. 

10 июня 1993 г. Верховным Советом РФ был принят Закон  
«О сертификации продукции и услуг», который положил начало 

развитию сертификации в стране. В этот же день был принят и новый 
Закон Российской Федерации «О стандартизации». 

В 1993-1998 гг. вступило в силу свыше 30 законодательных и 
значительное количество подзаконных актов Российской Федерации 
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по разным отраслям народного хозяйства, в которых вводится обяза-

тельная сертификация.  
Среди указанных нормативных актов особое место для формиро-

вания субинститута сертификации средств защиты информации име-
ют Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О гос-
ударственной тайне», в статье 28 которого были сформулированы 
правовые основы организации сертификации средств защиты инфор-
мации в Российской Федерации; постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 июня 1995 г. № 608 «О сертификации 
средств защиты информации», установившее требования к порядку 
сертификации средств защиты информации в Российской Федерации 
и ее учреждениях за рубежом; Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»; Федеральный закон 
от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и 
защите информации». 

До конца 2002 года продолжалась деятельность по совершен-
ствованию систем стандартизации, а также обязательной и добро-
вольной сертификации. Итогом этой деятельности было принятие 27 
декабря 2002 г. Федерального закона «О техническом регулирова-
нии». 

Краткий анализ развития субинститута сертификации средств 
защиты информации позволяет сделать следующие выводы: 

1. Правовое регулирование стандартизации и, как ее следствие, 
сертификации в различные периоды российского государства харак-
теризуются наличием как общих черт, так и особенностей, свой-
ственных конкретному историческому этапу становления государства 
и общества. 

2. В истории российского законодательства наблюдается преем-
ственность правового статуса институтов стандартизации, сертифи-
кации и субинститута сертификации средств защиты информации. 

3. Современное формирование субинститута сертификации 
средств защиты информации основывается на использовании прин-
ципов правовой регламентации. 

4. Элементами субинститута сертификации средств защиты ин-
формации являются: безопасность для окружающей среды, жизни, 
здоровья, имущества; техническая и информационная совместимость, 
а также взаимозаменяемость; соответствие условиям развития науки, 
техники и технологии; единство измерений; экономя ресурсов всех 
видов; безопасность; обороноспособность и мобилизационная готов-
ность страны. 
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5. Сертификация средств защиты информации является одним из 

обязательных элементов государственной системы сертификации.  
Это обязательный атрибут организации и функционирования со-

временного государства. 
6. Субинститут сертификации средств защиты информации 

функционирует на основе принципа императивности. 
Признаки, выделяющие правовой субинститут в качестве относи-

тельно обособленного подразделения правовой системы, обусловле-
ны «определяющими функциями правового субинститута, его ролью 
цельного, относительно законченного регулятора общественных от-
ношений» [1, с. 121]. С.С. Алексеев выделял следующие признаки 
подобных правовых образований: единство регулятивных особенно-
стей, единство интеллектуально-волевого и юридического содержа-
ния [1, с. 123]. Особенности субинститута сертификации средств за-
щиты информации обнаруживаются в его материально-правовом и 
процессуально-правовом содержании. 

Материально-правовыми признаками субинститута сертифика-
ции средств защиты информации, по нашему мнению, являются со-
вокупности норм публичного права: 

- определяющие понятийный аппарат субинститута сертифика-
ции средств защиты информации, устанавливающие цели, задачи и 
функции субинститута; 

- определяющие компетенцию субъектов, участвующих в отно-
шениях, регулируемых нормами субинститута сертификации средств 
защиты информации, устанавливающие юридическую ответствен-
ность. 

К материально-правовым признакам субинститута сертификации 
средств защиты информации относятся цели, задачи и функции. 

Цель субинститута сертификации средств защиты информации 
заключается в упорядочивании общественных отношений, складыва-
ющихся и развивающихся в связи с осуществлением деятельности по 
оценке соответствия средств защиты информации установленным 
требованиям и направлено на обеспечение защиты государственной 
тайны и других конфиденциальных сведений, сохранность государ-
ственных и частных материальных ценностей, а также за соблюдени-
ем авторских прав изготовителя при сертификационных испытаниях 
средств защиты информации. 

Задачи субинститута сертификации средств защиты информации 
четко не сформулированы законодателем. Отсутствие законодатель-
ного закрепления задач, возлагаемых на этот субинститут, видится 
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серьезным упущением законодателя, поскольку дает возможность 

неоднозначной трактовки вышеперечисленных целей. 
По нашему мнению, общие задачи субинститута сертификации 

средств защиты информации обусловлены регламентацией создания 
и функционирования систем сертификации; государственного кон-
троля и надзора за соблюдением участниками сертификации правил 
сертификации и за сертифицированными средствами защиты инфор-
мации; порядка признания зарубежных сертификатов. 

К частным задачам субинститута сертификации средств защиты 
информации относятся вопросы правового регулирования статуса 
центральных органов систем сертификации, органов по сертифика-
ции средств защиты информации, испытательных лабораторий и из-
готовителей. 

В конечном итоге сама сертификация средств защиты информа-
ции направлена на независимое подтверждение соответствия требо-
ваниям по безопасности информации, а также на использование сер-
тифицированных средств, что в свою очередь позволяет снизить ве-
роятность наличия уязвимостей и недекларированных возможностей. 

Рассмотрев в первом приближении цели и задачи субинститута 
сертификации средств защиты информации, необходимо обозначить 
и его функции, так как функции являются целенаправленным воздей-
ствием на социальные процессы, используемые для достижения же-
лаемого конечного результата. 

Функции государственного управления обусловливаются объек-
тивными закономерностями. Содержание каждой функции предопре-
делено стоящими перед государством и государственным управлени-
ем целями и спецификой объекта государственного управления и 
включает конкретное направление организационно-правового воз-
действия органа государственного управления на конкретные объек-
ты управления [2, с. 38]. 

Органом государственного управления, на который в основном 
возложено управление в сфере сертификации средств защиты инфор-
мации является Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК России). 

В целях сертификации средств защиты информации ФСТЭК Рос-
сии осуществляет реализацию государственной политики, организа-
цию межведомственной координации и взаимодействия, специальные 
и контрольные функции в области государственной безопасности по 
вопросам: 
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- обеспечения безопасности критической информационной ин-

фраструктуры Российской Федерации; 
- противодействия иностранным техническим разведкам на тер-

ритории Российской Федерации; 
- обеспечения защиты (некриптографическими методами) ин-

формации, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, иной информации с ограниченным доступом, предотвращения 
ее утечки по техническим каналам, несанкционированного доступа к 
ней, специальных воздействий на информацию (носители информа-
ции) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования 
доступа к ней на территории Российской Федерации; 

- защиты информации при разработке, производстве, эксплуата-
ции и утилизации неинформационных излучающих комплексов, си-
стем и устройств; 

- осуществления экспортного контроля. 
Рассмотрев и обозначив цели, задачи, принципы и функции 

субинститута сертификации средств защиты информации перейдем к 
следующему материально-правовому признаку – компетенции субъ-
ектов, участвующих в отношениях, регулируемых нормами субин-
ститута. 

Под субъектом права понимаются лицо или организация, за кото-
рыми государство признает способность быть носителями субъектив-
ных прав и юридических обязанностей. Субъектом публичного права 
является обладатель прав и обязанностей, которыми он наделен с це-
лью реализации полномочий, возложенных на него публичным пра-
вом. Субъекты публичного права могут стать таковыми только при 
наличии ряда условий: 

- правовой нормы, определяющей субъект, его права и (или) обя-
занности, юридическую ответственность; 

- правоспособности и дееспособности субъекта; 
- юридического факта (фактов), т.е. основания возникновения, 

изменения или прекращения правоотношения [10, с. 33]. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26 июня 1995 г. № 608 «О сертификации средств защиты 
информации» системы сертификации создаются Федеральной служ-
бой по техническому и экспортному контролю, Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации, Министерством обороны Рос-
сийской Федерации, уполномоченными проводить работы по серти-
фикации средств защиты информации в пределах компетенции, опре-
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деленной для них законодательными и иными нормативными актами 

Российской Федерации. 
Правосубъективность участников системы сертификации средств 

защиты информации определяется компетенцией трех указанных выше 
федеральных органов по сертификации; правомочиями центрального 
органа системы сертификации, органов по сертификации средств защи-
ты информации, испытательных лабораторий и изготовителей. 

Для недобросовестных участников сертификации средств защиты 
информации предусмотрена юридическая ответственность, например, 
в рамках статей 274, 274.1, 274.2 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Административная ответственность, предусмотренная ста-
тьями 19.4, 19.4.1, 19.4.2 КоАП РФ, направлена на обеспечение функ-
ционирования и повышение роли государственного надзора (кон-
троля), в том числе и государственного контроля (надзора) за соблю-
дением обязательных требований государственных стандартов, пра-
вил обязательной сертификации, требований нормативных докумен-
тов по обеспечению единства измерений. 

Таким образом, совокупность норм в сфере сертификации средств 
защиты информации обладает всеми материально-правовыми призна-
ками, характеризующими ее как субинститут публичного права. 

Процессуальная составляющая субинститута сертификации 
средств защиты информации сосредоточена в рамках Приказа 
ФСТЭК России от 03.04.2018 № 55 «Об утверждении Положения о 
системе сертификации средств защиты информации», Приказа Мини-
стра обороны Российской Федерации от 29.09.2020 № 488 «Об 
утверждении Положения о системе сертификации средств защиты 
информации Министерства обороны Российской Федерации», Прика-
за ФСБ Российской Федерации от 13.11.1999 № 564 «Об утверждении 
Положений о системе сертификации средств защиты информации по 
требованиям безопасности для сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и о ее знаках соответствия». 

Помимо приведенных нормативных актов существенное значе-
ние для функционирования субинститута сертификации средств за-
щиты информации имеют методические рекомендации ФСТЭК Рос-
сии. 15 октября 2020 г. ФСТЭК России выпустила информационное 
сообщение № 240/24/4268 об утверждении новой редакции Требова-
ний по безопасности информации, устанавливающих уровни доверия 
к средствам технической защиты информации, была предложена ме-
тодика выявления уязвимостей и недекларированных возможностей, 
определяющая состав и содержание исследований во встраиваемом 
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микропрограммном, общесистемном, прикладном программном 

обеспечении, а также применяемые при этом методы исследований и 
инструментальные средства. 

В рамках выявления уязвимостей и недекларированных возмож-
ностей предлагается проводить комплексное исследование объекта 
оценки, включая анализ кода, тестирование функций безопасности, 
исследование потенциальных уязвимостей. 

В интересах повышения уровня защищенности информации 
ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие гос-
ударственную тайну, от утечки по техническим каналам, несанкцио-
нированного доступа, специальных воздействий на такую информа-
цию в целях ее добывания, уничтожения, искажения или блокирова-
ния доступа к ней при обработке указанной информации в государ-
ственных информационных системах, ФСТЭК России издала приказы 
от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите 
информации, не составляющей государственную тайну, содержащей-
ся в государственных информационных системах» и от 18 февраля 
2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организацион-
ных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных». 

В рамках указанных нормативов были определены защитные ме-
ры, среди которых:  

- идентификация и аутентификация субъектов доступа  
и объектов доступа; 
- управление доступом субъектов доступа к объектам доступа; 
- ограничение программной среды; 
- защита машинных носителей; 
- регистрация событий безопасности; 
- контроль (анализ) защищённости информации; 
- обеспечение доступности информации; 
- обеспечение целостности ИС и информации; 
- выявление инцидентов и реагирование на них; 
- управление конфигурацией информационной системы и систе-

мы защиты персональных данных. 
К отдельной группе защитных мер относится обучение персона-

ла, планирование мероприятий и обеспечение действий в нештатных 
ситуациях. 

© Василенко Г.Н., 2024 
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Аннотация: в статье освещаются новые дополнительные пра-

вила содержания и выгула домашних животных в Ставропольском 

крае. Анализируется вводимый порядок регистрации домашних жи-

вотных в указанном регионе. Выявляются и анализируются пробелы 

и противоречия административного законодательства, с которыми 

могут столкнуться правоприменители при привлечении к админи-

стративной ответственности за нарушение дополнительных правил 

содержания и выгула домашних животных в Ставропольском крае. 

Обосновывается необходимость корректировки правил регистрации 

домашних животных и регионального законодательства об админи-

стративных правонарушениях. 

Ключевые слова: домашние животные, дополнительные прави-

ла содержания и выгула домашних животных в Ставропольском 

крае, регистрация домашних животных, места выгула домашних 

животных, административная ответственность за нарушение до-

полнительных правил содержания и выгула домашних животных. 

 

С конца 2018 года в нашей стране действует федеральный закон 

№ 498-ФЗ, регламентирующий ответственное обращение с животны-

ми [1]. Региональные власти в соответствии с данным федеральным 

законом вправе устанавливать дополнительные требования к содер-

жанию домашних животных, в том числе к их выгулу (ч.8 ст.13). В 

данной связи представляет интерес вопрос о том, какие дополнитель-

ные требования к содержанию домашних животных установлены в 

Ставропольском крае. 
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В Правительстве Ставропольского края летом 2023 года были 

утверждены дополнительные требования к содержанию питомцев, их 

выгулу и регистрации [2].  

Из документа следует, что домашними животными признаются 

кошки и собаки (кроме собак-поводырей). Каждый питомец должен 

быть зарегистрирован в установленном порядке. 

В 2024 году домашних животных нужно будет обязательно реги-

стрировать с присвоением уникального идентификационного номера. 

Регистрации подлежат кошки и собаки с 3-месячного возраста. В слу-

чае приобретения питомцы в старше двух месяцев также подлежат 

регистрации - в течение 30 дней с момента перехода права собствен-

ности на них. 

Регистрацию в Ставропольском крае будут проводить станции по 

борьбе с болезнями животных. 

Для регистрации необходимо представить пакет документов: 

удостоверение личности физического лица или заверенная копия до-

кумента о государственной регистрации юридического лица (или 

ИП), или доверенность представителя юридического лица; ветери-

нарный паспорт домашнего животного, с отметками о проведенных 

прививках по возрасту. 

В регистрации будет отказано, если не будет представлено жи-

вотное для осуществления клинического осмотра, вышеуказанные 

документы, а также, когда владелец отказывается от проведения чи-

пирования домашнего животного. 

Полагаю, что перечень оснований для отказа в регистрации до-

машнего животного следует дополнить пунктом о том, что в реги-

страции домашнего животного может быть отказано физическому 

лицу, которое ранее привлекалось к юридической ответственности за 

жестокое обращение с животными. 

Подобная практика имеет место в Великобритании. Там суды впра-

ве издавать приказы, запрещающие содержание животных лицами, ра-

нее осужденными за жестокое обращение с животными [3, с.226]. 

При регистрации домашних животных ветеринарный специалист 

учреждения: 

1) в случае наличия чипа считывает его данные; 

2) в случае отсутствия чипа устанавливает его; 

3) вносит информацию в реестр и автоматизированную ветери-

нарную информационную систему «Авис»: идентификационный но-

мер домашнего животного; иностранный номер идентификации; при-
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чины первичной идентификации; биологический вид животного; цель 

содержания; тип содержания; Порода; Племенная ценность; пол; 

окрас; кличка; дата рождения; место рождения; родители; страна вво-

за; дата ввоза в РФ; владелец; место содержания. 

Регистрационный номер домашнего животного состоит из трина-

дцати знаков. 

Преимущественно в постановлении указаны правила содержания 

и выгула для собак. 

Так, запрещается бесконтрольный выгул животных без сопро-

вождения хозяином или лицом, его заменяющим. Кроме того, выгу-

ливать собаку не имеют права лица в состоянии алкогольного, нарко-

тического и иного токсического опьянения, а также лица, признанные 

судом недееспособными. 

Вместе с тем запрещается выгул потенциально опасных собак, 

внесённых в соответствующий перечень, утверждённый Правитель-

ством РФ [4], а также животных весом свыше 30 килограммов лицам 

младше 14 лет. 

Соглашаясь с разумностью требования о запрете выгула собак 

весом свыше 30 килограммов малолетними, хочется отметить, что на 

практике могут возникнуть проблемы с измерением веса собаки. 

В некоторых регионах возникают проблемы с измерением роста 

собаки. Так, в Санкт-Петербурге региональным законом запрещено 

выгуливать собак в холке более сорока сантиметров, без поводка 

и(или) без намордника [5]. И имеется весьма неоднозначная практика 

привлечения лиц к административной ответственности за данное 

правонарушение. Так, лицо, привлекаемое к административной от-

ветственности за данное правонарушение, в жалобе на вынесенное 

постановление резонно указало, что инспектор отдела контроля, вы-

явивший деяние, не произвел надлежащим прибором измерение вы-

соты холки собаки. По фотографиям, имеющимся в деле, невозможно 

определить высоту в холке, изображенной на них собаки. Данное об-

стоятельство послужило основанием для отмены вынесенного поста-

новления и прекращения производства по делу в связи с недоказан-

ностью [6]. 

На территории домовладений, а также собственных садов и ого-

родов в Ставропольском крае собаку необходимо держать на привязи 

либо в вольере. Не привязанным и вне вольера животное может быть 

только в случае, если указанные территории огорожены забором, 

выйти за пределы которого самостоятельно собака не сможет. Гуляя с 
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животным на поводке, отпускать его от себя можно не более чем на 

1,5 метра.  

В первоначальной редакции постановления Правительства Став-

ропольского края №449-п был четко определен перечень запрещен-

ных мест для выгула: 

- в парках, скверах и на пляжах; 

- на территории школ, медицинских и культурно-спортивных ор-

ганизаций, организаций культуры и памятников культурного насле-

дия; 

- на газонах и клумбах. 

А вот где теперь гулять с питомцем, хозяину придётся подумать, 

поскольку согласно действующей редакции постановления Прави-

тельства Ставропольского края №449-п (от 14.08.2023 г.) выгул собак 

возможен в местах, разрешенных решением органа местного само-

управления для выгула животных. А такие правила действуют не во 

всех муниципальных образованиях Ставропольского края. Так, Пра-

вила содержания животных в городе Ставрополе (краевой столице) 

утратили силу. 

Подобная ситуация вряд ли будет способствовать успешному 

правоприменению. 

Также нельзя оставлять собаку без присмотра, не убедившись, 

что она не причинит вреда жизни и здоровью окружающих, их иму-

ществу и не пострадает сама. 

Оставлять питомца одного в салоне автомобиля теперь можно не 

боле чем на 20 минут. 

В пункте 13 постановления Правительства Ставропольского края 

№449-п указано, что несоблюдение указанных Дополнительных тре-

бований влечет административную ответственность в соответствии с 

Законом Ставропольского края «Об административных правонару-

шениях в Ставропольском крае». Однако ст. 2.4 («Нарушение правил 

содержания животных») указанного закона утратила силу. 

В заключении хотелось бы сформулировать ряд выводов и пред-

ложений. При несомненной актуальности и своевременности приня-

тых в Ставропольском крае Дополнительных требований к содержа-

нию домашних животных остается неурегулированным на муници-

пальном уровне вопрос о местах их разрешенного выгула. Также при 

утверждении правил регистрации домашних животных в нашем крае 

в целях предупреждения жесткого обращения с животными следует 

запретить регистрировать животных физическим лицам, ранее при-
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влекавшимся к ответственности за жестокое обращение с животны-

ми. И также необходимо установить в краевом законе ответствен-

ность за нарушение правил содержания домашних животных. 

© Вербицкая М.А, 2024 
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ной и ядерной безопасности, санитарно-эпидемиологического благо-

получия. Отмечается, что качественное законотворчество предпо-

лагает прогностический этап, основанный на изучении и выявлении 

различных по своей природе и структуре рисков. Рассмотрены воз-

можности научных организаций при исследовании правопримени-

тельной практики субъектами, установлении и анализе негативных 

факторов и условий, которые могут быть учтены при оценке произ-

водственных и правовых рисков. Предложенный методический под-

ход может послужить инструментом правового реагирования на 

преобразования в социально-экономической среде, влияющие на фор-

мирование нормативных требований в исследуемой сфере. 

Ключевые слова: юридическое прогнозирование, государствен-

ное управление, охрана здоровья, ФМБА России, атомная промыш-
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Вопросы обеспечения радиационной, ядерной, химической без-

опасности и сохранения трудового потенциала России в последнее 

время привлекают внимание ученых и практиков в связи с возраста-

ющей ролью отдельных отраслей промышленности и кластерного 

развития территорий. В соответствии с указами Президента Россий-

ской Федерации от 06 июня 2019 г. № 254 «О Стратегии развития 

здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года», 

от 02 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
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Российской Федерации» приоритетными направлениями социальной 

политики названы охрана здоровья трудоспособного населения и 

профессиональное долголетие, а национальными интересами России 

в целом – сбережение народа, развитие человеческого потенциала, 

повышение качества жизни и благосостояния граждан. 

Из вышеизложенного следует, что на предприятиях отдельных 

отраслей экономики с особо опасными условиями труда, в том числе 

атомной промышленности, должны быть выявлены и учтены много-

численные риски производственной среды и трудового процесса в 

сочетании с анализом заболеваемости, качественно разработаны и 

неукоснительно соблюдаться обязательные требования для обеспече-

ния радиационной безопасности, охраны труда и здоровья, санитар-

но-эпидемиологического благополучия. Для достижения указанных 

целей, на наш взгляд, необходимо применение прогностической ме-

тодологии, которую теоретики права считают универсальной в теоре-

тических и отраслевых исследованиях законодательства, правотвор-

ческой и правоприменительной деятельности, правового поведения и 

правосознания [1]. 

В литературе выделяется особая функциональная направленность 

и назначение административно-правового обеспечения в целях без-

опасности страны, которое представляет собой не только деятель-

ность органов исполнительной власти, но и её результат, предполага-

ет решение задач по созданию правовых условий для нормотворче-

ской, правоприменительной, правоохранительной и иной деятельно-

сти с учетом планирования активности общества и правового воспи-

тания и обучения граждан [2].  

В качестве примера устаревшего и избыточного регулирования 

профессор А.Ф. Ноздрачев выделял наличие множества недостатков 

и правовых неопределенностей в санитарных нормах и правилах, со-

здающих административные барьеры для бизнеса, что неоднократно 

отражалось в заключениях по оценке регулирующего воздействия [3]. 

Сегодня мы по-прежнему можем констатировать не только наличие 

избыточных трудно реализуемых правовых норм, но и серьезные 

пробелы в правовом регулировании сферы охраны здоровья работни-

ков и безопасности труда [4]. 

По мнению профессора Ю.А. Тихомирова при трансформации 

права и юридической науки, которые «находятся под воздействием 

стремительных неслучайных критических ситуаций разной природы» 

и связаны с большой проблематикой рисков, возможны три способа 
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для преодоления негативных последствий: во-первых, превентивный 

(институты общества и право должны предвидеть, предвосхищать, 

прогнозировать наступление негативных ситуаций); во-вторых, опе-

ративное принятие мер; в-третьих, восстановительный период 

(осмысление и извлечение уроков) [5]. 

Таким образом, совершенствование государственного управления 

и законопроектная работа должны быть основаны на прогностиче-

ском подходе, а правовой прогноз может выступать как «научное 

предвидение тенденций развития правовой сферы общества и воз-

можных вариантов правовых решений и действий» [6]. Конечно же, 

проблемные вопросы модернизации публичного управления, админи-

стративного и административно-процессуального права постоянно 

обсуждаются ведущими учеными [7]. В частности, по мнению про-

фессора Б.В. Россинского, особенностью предмета науки админи-

стративного права является выявление закономерностей обществен-

ных отношений, возникающих в процессе организации и деятельно-

сти системы субъектов, наделенных исполнительными полномочия-

ми, с последующей разработкой теоретических положений, норма-

тивных требований и практических рекомендаций, которые направ-

лены на совершенствование процесса государственного управления 

[8]. 

Одним из главных приоритетов управления является целевое 

воздействие на процессы для достижения намеченных результатов; 

активизация человеческого фактора и правомерного поведения [9]. 

Вместе с тем, реализация правовых норм, по мнению профессора В.Д. 

Сорокина, помимо проведения целенаправленных мер воспитатель-

ного характера (идеологический путь), предполагает доведение со-

держания правовой нормы до исполнителей (организационный путь) 

с помощью обеспечивающих юридических средств (правовой путь) 

[10]. 

Несмотря на имеющуюся фундаментальную теоретическую ос-

нову, в научной литературе встречается мнение о случаях формализ-

ма в государственных докладах органов исполнительной власти, от-

сутствии обобщения правоприменительной практики, игнорирование 

процессов обратной связи и внесения изменений в законодательство о 

контроле и надзоре [11]. Вместе с тем механизм целевого воздействия 

на профилактику рисков нарушения обязательных требований дол-

жен быть учтен при подготовке нормативных актов с учетом прогно-

зов его выполнения.  
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Безусловно соглашаясь с профессором С.М. Зыряновым о целе-

направленной деятельности органов исполнительной власти в рамках 

регуляторного цикла [12], важно отметить, что сбор информации о 

состоянии объекта регулирования возможен также и при осуществле-

нии научной деятельности подведомственными организациями, при 

этом прогностическая регламентация должна учитывать все стадии 

регуляторного цикла. 

По итогам 2023 года реализация Федеральной целевой програм-

мы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 

2020 годы и на период до 2035 года» признана успешной, в том числе 

за счет выполнения научно-исследовательской деятельности. В этой 

связи следует подчеркнуть роль научного обеспечения деятельности 

органов исполнительной власти и участие подведомственных им 

учреждений в разработке нормативно-методических документов, 

обосновывающих обязательные требования в сфере охраны здоровья 

персонала, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-

чия и радиационной безопасности при работах в организациях атом-

ной промышленности. 

В частности, Федеральное медико-биологическое агентство 

(ФМБА России) является федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере медико-санитарного обеспечения работников отдель-

ных отраслей экономики с особо опасными условиями труда. В соот-

ветствии со своими полномочиями ФМБА России и подведомствен-

ные ему 36 научных организаций разрабатывают нормативные и ме-

тодические документы в рамках своих компетенций.  

Например, в отношении предприятий атомного судостроения и 

судоремонта в ФГБУН НИИ ПММ ФМБА России с учетом парадиг-

мы оценки рисков научно обоснованы и готовятся к утверждению 

методические рекомендации по совершенствованию системы сани-

тарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на сохра-

нение здоровья и продление профессионального долголетия персона-

ла судоремонтных предприятий, выполняющих работы по обраще-

нию с ядерным топливом и радиоактивными отходами. 

Информативным является использование в работе конкретных 

прогностических методов (проведение опроса, анализ тенденций раз-

вития правосознания, выявление объективных потребностей в право-

вом регулировании и т.д.) [13]. Помимо этого, важно учитывать воз-

можности самообследования как конструктивной профилактической 
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меры, предусмотренной Федеральным законом № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации». Полагаем, что достаточно удачным механизмом 

самообследования является заполнение должностными лицами и ра-

ботниками проверочных листов (списков контрольных вопросов), 

утвержденных для каждого вида государственного контроля (надзо-

ра). 

В рамках научно-исследовательской работы, выполняемой в со-

ответствии с государственным заданием, помимо анализа заболевае-

мости и условий труда работников, в целях определения информиро-

ванности о производственных рисках и правовой грамотности персо-

нала на предприятии судоремонта при обращении с ядерным топли-

вом и радиоактивными отходами, нами была разработана анкета и 

проведен анонимный опрос административного персонала. В анкету 

были включены вопросы из проверочных листов (списков контроль-

ных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении обязательных требований по радиационной безопас-

ности), утвержденных приказами ФМБА России. 

Анализ результатов анкетирования позволил сделать определен-

ные выводы и выявить проблемы практической реализации норм за-

конодательства. В целом, административный персонал осведомлен о 

нормативных документах, регулирующих вопросы охраны труда и 

здоровья при обращении с ядерным топливом и радиоактивными от-

ходами: разработана система управления охраной труда, на предпри-

ятии проводится мониторинг опасностей. В то же время 62 % респон-

дентов указали на осуществление контроля лишь при расследовании 

несчастных случаев на производстве, что вызывает настороженность 

в отношении ежедневной профилактики неблагоприятных событий. 

Положительным моментом является единогласное мнение ре-

спондентов о наличии на предприятии ответственных лиц за радиа-

ционную безопасность и охрану труда, разработанных схемах транс-

портных маршрутов и разделении «чистой» и «грязной» зон, прове-

дение индивидуального дозиметрического контроля персонала груп-

пы А (лиц, работающих с техногенными источниками ионизирующе-

го излучения). 

Несмотря на соблюдение большинства установленных норм, ряд 

вопросов не до конца проработан в исследуемой организации. В 

частности, не установлена периодичность проведения инструктажа по 

охране труда и подготовки по оказанию первой помощи. О недоста-
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точной правовой грамотности свидетельствуют, например, ответы 23 

% респондентов о возможности допуска к работе с источниками 

ионизирующего излучения лиц моложе 18 лет.  

Разошлись мнения административного персонала и относительно 

места нахождения аптечек первой помощи: 87 % респондентов счи-

тают, что аптечки находятся на производственных участках, 38 % – в 

санитарном пропускнике, 38 % – в здравпункте. 

Помимо прочего у респондентов вызвали трудности вопросы по 

проведению производственного контроля. Кроме того, получена ин-

формация, требующая дополнительного изучения: более трети ре-

спондентов считают, что правила по охране труда выполняют лишь 

50 % – 70 % работников; одной из причин заболеваний 38 % респон-

дентов назвали игнорирование персоналом средств индивидуальной 

защиты. 

Полученные сведения в сочетании с данными о заболеваемости и 

воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов на 

персонал предприятия позволяют выявить проблемные вопросы в 

практике применения законодательства и с помощью прогностиче-

ского подхода определить направления совершенствования регулиро-

вания сферы охраны здоровья работников. 

Изложенный методический подход в представленном межотрас-

левом научном исследовании может служить основой при выявлении 

и оценке профессиональных и поведенческих рисков, определении 

правовых рисков, осуществлении риск-ориентированного государ-

ственного контроля (надзора), а также прогнозировании в государ-

ственном управлении в целом. 
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Роль и место института сертификации 

в современном административном праве 

Аннотация: в статье анализируется роль сертификации как 
элемента государственного управления экономикой. Рассматрива-
ется двойственная природа института сертификации, с одной сто-
роны, как часть экономической государственной политики, а, с дру-
гой стороны, как компонент социальной политики государства, 
направленной на обеспечение прав и законных интересов человека и 
гражданина. Дан анализ основных видов сертификации – обязатель-
ной и добровольной, а также определена их основная цель – обеспе-
чение экономической и продовольственной безопасности населения 
страны. 

Ключевые слова: институт сертификации, сертификат соот-
ветствия, обязательная сертификация, добровольная сертификация, 
безопасность продукции, подтверждение соответствия. 

 
Развитие российского законодательства в целом, и администра-

тивного законодательства в частности, во многом обусловлено реали-
ями складывающихся экономических отношений. Век информацион-
ных технологий обусловливает необходимость внедрения новых ме-
тодов в развитие всех форм предпринимательской деятельности, что, 
в свою очередь, требует от руководства нашей страны принятия су-
щественных мер. 

В рамках продолжающейся реализации основных направлений 
развития предпринимательства под эгидой демократизации суще-
ственно возросла активность как крупных предпринимателей, так и 
представителей малого бизнеса, в сфере производственных и торго-

вых отношений, а также оказания услуг и выполнения работ. Сказан-
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ное актуализирует потребность совершенствования системы под-

тверждения соответствия продукции и процессов производства тех-
ническим регламентам, стандартам или условиям договоров, с целью 
допуска на рынок исключительно безопасной и качественной про-
дукции. Основными формами подтверждения соответствия, согласно 
действующему законодательству, выступают добровольная и обяза-
тельная сертификация, а также принятие декларации о соответствии. 

Ядром нормативной правовой базы института сертификации вы-
ступает ФЗ «О техническом регулировании». Наряду с внутригосу-
дарственным регулированием указанной области общественных от-
ношений, государства принимают совместные решения по наиболее 
актуальным проблемам обеспечения качества производимых товаров. 

По своей сути сертификация – это контроль, который проводится 
третьей стороной, не зависящей ни от потребителя, ни от поставщика. 
И применяется для проверки соответствия поставляемой и произво-
димой продукции определенным требованиям. 

Сертификация продукции занимает важное место наряду с по-
вышением обеспечения конкурентоспособности производимой про-
дукции и разработкой проектов международных стандартов. При 
этом во всем мире предприятия-производители расходовали и расхо-
дуют много времени и средств на убеждение потребителя в высоком 
качестве предлагаемой продукции. 

Институт сертификации выступает эффективным средством рас-
ширения торгово-экономических связей государства, завоевания 
внутренних и внешних рынков сбыта, обеспечения устойчивого раз-
вития как отдельно взятого производителя, так и предприниматель-
ства в целом. 

Другой стороной медали является важность и необходимость 
обеспечения безопасности продукции бытового назначения, охраны 
здоровья населения и окружающей среды, обеспечения продоволь-
ственной безопасности граждан. 

В условиях проводимой внешнеэкономической политики в отно-
шении Российской Федерации со стороны ведущих зарубежных 
стран, которая не могла не сказаться на благосостоянии и уровне 
жизни населения России, особую важность приобретает обеспечение 
государственного контроля за качеством поступающей на внутренний 
рынок продукции. Кроме того, социально-экономические и полити-
ческие преобразования мирового масштаба детерминируют необхо-
димость проведения эффективной политики в сфере экономических и 
производственных отношений. Повышение конкурентоспособности 
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отечественных производителей будет способствовать созданию усло-

вий для занятия лидирующих позиций в мировой экономике. А без 
высокого качества производимой продукции достижение указанной 
цели является довольно призрачным. 

Первоначально сущность сертификации состояла в соответствии 
государственным общесоюзным стандартам качества (ГОСТ), кото-
рые устанавливались для обеспечения выпуска качественной сель-
скохозяйственной и промышленной продукции, взаимозаменяемости 
и унификации узлов и деталей, отдельных изделий и машин, улучше-
ния использования материалов, металла, топлива и энергии. 

Следует отметить, что Россия идет по пути интеграции законода-
тельства о техническом регулировании с ведущими европейскими 
странами. Опыт зарубежных стран регулирования данной области 
общественных отношений является чрезвычайно ценным, однако бы-
ло бы неэффективным заимствование европейской модели в неиз-
менном виде, система подтверждения соответствия качества продук-
ции должна быть, безусловно, адаптирована к российским условиям. 

Существенное улучшение качества национальной продукции все-
гда способствует развитию экономики страны, выходу из экономиче-
ского кризиса, улучшению качества жизни населения и укреплению 
ее безопасности. 

Таким образом, главной целью сертификации является производ-
ство и выпуск конкурентоспособных, качественных товаров или про-
дукции, необходимых для государства, жизнедеятельности общества 
и человека. Качество продукции выступает определенной базой кон-
курентоспособности производителя в частности и государства в це-
лом, основой безопасности продукции и услуг для окружающей сре-
ды и человека. 

Институт сертификации стал составной частью любой инфра-
структуры эффективно функционирующей рыночной экономики. Ко-
нечно, она базируется на проведении испытаний образцов продукции, 
оценке условий ее производства и дальнейшем надзоре (инспекцион-
ном контроле) за продукцией и ее производством. Различные способы 
выполнения операций сертификации дают возможности обеспечить 
надежный уровень доказательства наличия соответствия.  

Несмотря на, казалось бы, простоту принципов сертификации, 
она является очень сложной отраслью деятельности, которая требует 
профессиональных знаний и специфического опыта во многих видах 
деятельности (экономика, законодательство, стандартизация, управ-
ление качеством, систематизация, испытания, метрология).  
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Для разных видов продукции предусмотрены разные системы 

сертификации, но состав и содержание их имеет три основных опера-
ции: испытания, оценка производства, инспекционный контроль. По 
результатам инспекционного контроля могут быть приняты меры 
приостановления или аннулирования действия сертификата.  Причи-
нами этого могут быть изменения в продукции или технологии ее 
производства, которые обусловили изменения характеристик, кон-
тролируемых при сертификации.  

Сертификат – есть юридический документ, поэтому за правиль-
ность информации, содержащейся в нем, лицо, подписывающее его, 
несет ответственность. 

Государственная сертификация продукции в России делится на 
обязательную и добровольную. 

Обязательная сертификация предусмотрена для продукции, а 
также для оборудования, на которые распространяются обязательные 
требования, главным образом к безопасности для жизни и здоровья 
населения, для окружающей среды, требования к совместимости и 

взаимозаменяемости продукции и оборудования 1, с.56. 
Единый перечень продукции, подлежащей обязательной серти-

фикации, установлен Постановлением Правительства РФ от 
23.12.2021 № 2425. Данный перечень подлежит пересмотру и уточне-
нию в порядке, предусмотренном Методическими рекомендациями 
Минпромторга России (Приказ Минпромторга России от 15.08.2023 
№ 2968). Чтобы добавить соответствующий вид продукции в указан-
ный перечень, инициатору следует подготовить предложения, отра-
жающие, помимо реально существующего положения дел, цели 
включения новой продукции в единый перечень, проблемы, которые 
планируется решить посредством установления обязательной серти-
фикации в отношении конкретной продукции, а также статистические 
данные внешнеэкономической деятельности, анализ зарубежного 
опыта и прочее. 

Добровольная сертификация включает в себя проверку соответ-
ствия изделий установленным нормативным показателям. Процесс 
добровольной сертификации продукции включает в себя договор 
между производителем и сертифицирующей организацией, в котором 
четко перечислены необходимые стандартные параметры для изго-
тавливаемого товара, технические особенности регламентных мето-
дик и рецептурного состава, которые в обязательном порядке должны 
фиксироваться органами сертификации. 

К задачам добровольной сертификации относятся 2, с.173-176: 
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1) полная проверка соответствия качеству, функциональным воз-

можностям и техническо-технологических свойствам определенного 
типа изделий, указанным изготовителем; 

2) защита покупателей от некачественного товара, который не 
соответствует установленным нормам; 

3) расширение возможностей отечественных производителей 
конкурировать с зарубежными компаниями, как в пределах Россий-
ской Федерации, так и в рамках международного бизнеса; 

4) исключение возможности расширения деятельности изготови-
телей, выпускающих продукцию низкого качества. 

Клиентами организаций по сертификации являются не только 
предприятия масштабного производства, но и представители средне-
го и малого бизнеса, которые стремятся подтвердить уровень каче-
ственности реализуемой продукции. Положительные факторы добро-
вольной сертификации способны ускорить развитие бизнеса и, под-
нимая популярность определенного товара на рынках, способство-
вать росту любой производительной компании.  

Факт добровольной сертификации можно использовать для со-
здания положительного имиджа организации, обладающей установ-
ленными показателями качества для своей продукции, рекламного 
продвижения товара (печать на упаковочном материале и вложение 
сертификата в сопровождающие каждый товар документы). Наличие 
сертификата в документальной комплектации изделия может сыграть 
решающую роль в выборе покупателем именно данного изделия. 

Модернизация производственного процесса в соответствии с сер-
тификационными нормами также является положительной чертой 
добровольной сертификации. 

Наряду с такими типичными атрибутами добровольного под-
тверждения соответствия, как то, что оно осуществляется по инициа-
тиве заявителя и то, что необязательная система сертификации дает 
право на использование соответствующего маркировочного знака на 
продукции, есть и более специальные положения. Прежде всего, со-
здатели системы добровольной сертификации могут по своему жела-
нию зарегистрировать ее в едином реестре Росстандарта. Порядок ре-
гистрации установлен Приказом Минпромторга России от 10.10.2012 
№ 1440 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии государственной услуги по ведению единого реестра за-
регистрированных систем добровольной сертификации». 
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Все правила функционирования института добровольной серти-

фикации очень важны, как для российских разработчиков стандартов, 
так и для тех, кто претендует на соответствие им. Дело в том, что ос-
новной проблемой добровольной сертификации в России эксперты 
считают доверие к органам и системам сертификации, которые были 
задействованы при сертификации на том или ином предприятии.  

Существует проблема сертификации по упрощенным схемам, ко-
торые, в действительности не способны отразить качественность 
продукции или услуг, которая затем будет отмечаться знаками соот-
ветствия. Из-за жесткой конкуренции органов по сертификации не 
все из них ведут себя добросовестно: некоторые не проводят всех не-
обходимых при проверке организации-претендента процедур.  

Следить за тем, насколько соблюдены в каждом конкретном слу-
чае положения закона «О техническом регулировании» важно еще и 
по причине одного очень существенного отличия, которое существу-
ет между обязательной и добровольной сертификацией в России. В 
процедурах оценки соответствия разницы практически нет, она про-
является в различных возможностях организации-претендента на со-
ответствие нормативам. Заявитель вправе выбирать орган по серти-
фикации. Поскольку добровольная сертификация проводится по ини-
циативе заявителя, он принимает активное и инициативное участие 
во всех процедурах, связанных с сертификацией. Надежным критери-
ем выбора органа по сертификации может служить точное следова-
ние закону в случае конкретной схемы сертификации. Все это тем бо-
лее важно, что поле добровольной сертификации в России стреми-
тельно расширяется. 

Следует отметить, важнейшим направлением мирового экономи-
ческого развития выступает задача обеспечения безопасности и каче-
ства поступающей на рынок продукции. Поэтому институт сертифи-
кации решает не только финансово-экономические, но и социальные 
задачи.  

Значимость института сертификации сегодня сложно переоце-
нить, данный сегмент учеными давно назван «самостоятельной и в 
высшей степени ответственной сферой государственной деятельно-

сти» 3. Таковым он остается и поныне.  
Являясь институтом прежде всего административного права, ин-

ститут сертификации имеет двойственную природу. Так, рассматри-
ваемый правовой институт выступает одним из компонентов эконо-
мического регулирования общественных отношений. Ценность эко-
номической функции государства в современной цивилизационной 
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парадигме его понимания состоит, в том числе, в совокупности эле-

ментов правовой политики, направленной на достижение баланса 
публичных и частных интересов, гарантирование прав и свобод чело-

века и гражданина 4, с.4. В этой связи институт сертификации 
направлен также на обеспечение безопасности населения от низкока-
чественной продукции, гарантирование потребителям соблюдения 
установленных требований к производимой продукции, оказываемым 
услугам, выполняемым работам. 

Итак, продукция, имеющая сертификаты качества более востре-
бована на потребительском рынке. Сейчас сертификация поступаю-
щих в реализацию изделий служит дополнительной гарантией для 
потенциального покупателя и вселяет в него уверенность в подлин-
ности товара. На отдельные разновидности продукции введена сер-
тификация в обязательном порядке, но для отдельных категорий из-
готовителей и выпускаемых данными предприятиями изделий суще-
ствует и добровольная сертификация. Она широко практикуется на 
производствах и поставках внутреннего и внешнего потребительских 
рынков, является неотъемлемым элементом устойчивого функциони-
рования рыночной экономики. 
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Аннотация: в статье исследуются вопросы, связанные с органи-

зацией социальной работы с лицами без определенного места жи-

тельства и рода занятий, а также с бездомными. Автор отмечает 

важность данной проблемы, которая заключается в том, что нали-

чие люмпенизированной прослойки населения противоречит нормам 

Конституции Российской Федерации, чем негативно сказывается на 

экономическом, моральном, культурном и санитарно-

эпидемиологическом состоянии населения в целом. На основании ис-

следования в статье формулируются предложения по совершен-

ствованию действующего законодательства в целях улучшению ра-

боты государственных органов в сфере социального обеспечения лиц 

без определенного места жительства и рода занятий, а также без-

домных. 

Ключевые слова: лица без определенного места жительства, 

бездомные, маргиналы, люмпенизация, социальная защита, социаль-

ное обслуживание, медицинская помощь, реабилитация. 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (далее - 

РФ), наше государство является, как правовым демократическим гос-

ударством, так и обладает признаками социального государства, по-

литика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека и гражданина, а также оказание государ-

ственной поддержки и социальной защиты для всех нуждающихся 

категорий граждан, проживающих на территории, нашей страны. Од-

нако, следует отметить, что в настоящее время не каждая категория 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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граждан имеет возможность в получении необходимого социально 

обеспечения в силу определенных пробелов в действующем законо-

дательстве в области социального обслуживания населения. Прежде 

всего, речь идет о бездомных, лицах без определенного места жи-

тельства, либо бомжах, относящихся в люмпенизированному обще-

ству, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не способных са-

мостоятельно трудоустроиться и обеспечить себе достойное суще-

ствование, которые остро нуждаются в оказании им государственной 

и общественной помощи и поддержки. 

В современный этап развития общества, вопросы, связанные с 

социальным обслуживанием граждан, а также лиц, относящихся к 

представителям маргинального или люмпенизированного общества 

(бездомные, бомжи), регулируются такими нормативными правовы-

ми актами, как: Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан Российской Федера-

ции»; Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 года № 

829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве»; 

Приказ Департамента социальной защиты населения г. Москвы от 

29.04.2015 года № 375 «О порядке признания бездомных граждан 

нуждающимся в социальном обслуживании» (далее - Приказ ДСЗН г. 

Москвы № 375). 

Проанализировав данные нормативные правовые акты, следует 

отметить, что гл. 5 Федерального закона № 442 «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан Российской Федерации» (далее ФЗ № 

442) включает в себя порядок обращения и предоставления социаль-

ного обслуживания категориям лиц, нуждающихся в таком обслужи-

вании, формы социального обслуживания, а также виды социальных 

услуг. Часть 1 ст. 15 ФЗ № 442 предусматривает достаточно широкий 

перечень обстоятельств, которые негативно влияют на условия жиз-

ни, в связи с которыми обратившийся за помощью гражданин при-

знается нуждающимся в социальном обслуживании. Граждан, отно-

сящихся к бездомным лицам, без определенного места жительства и 

рода занятий или бомжам, можно признать нуждающимися в соци-

альном обслуживании по следующем категориям: отсутствие опреде-

ленного места жительства, в том числе, у лица, не достигшего возрас-

та двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; отсутствие 

работы и средств к существованию; наличие иных обстоятельств, ко-

торые нормативными правовыми актами субъекта РФ признаны 
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ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельно-

сти граждан. В данном случае, бездомные граждане формально име-

ют право и возможность обратиться за помощью, однако, соблюдая 

при этом установленные условия, связанные с подачей заявления в 

органы социального обслуживания, которое рассматривается в тече-

нии пяти дней, а также отсутствие медицинских противопоказаний к 

социальному обслуживанию. В случае, если вышеуказанные условия, 

предусмотренные ФЗ № 442, будут выполнены, с заявителем заклю-

чается договор и составляется индивидуальная программа получения 

социального обслуживания. Однако, если у заявителя все же имеются 

заболевания, относящиеся к перечню медицинских противопоказа-

ний, на его заявление в предоставлении социального обслуживания 

будет отказано. Необходимо отметить, что лица, относящиеся к без-

домным, бомжам, лицам без определенного места жительства в силу 

тяжелых жизненных обстоятельств и постоянного нахождения на 

улице, имеют различные заболевания, которые являются противопо-

казаниями в медицинском обслуживании. 

Проанализировав Постановление Правительства г. Москвы «О 

социальном обслуживании граждан в городе Москве», следует отме-

тить, что оно включает в себя аналогичный порядок предоставления 

социального обслуживания граждан в соответствии с положениями, 

предусмотренных ФЗ № 442, однако, имеет дополнительное условие 

при получении социального обслуживания: кроме отсутствия меди-

цинских противопоказаний, заявитель обязан предоставить широкий 

перечень документов (2.12.4), предусмотренные п. 2.2 настоящего 

постановления. 

В отличие от ФЗ № 442 и Постановления Правительства г. Моск-

вы № 829, нормы Приказа ДСЗН г. Москвы № 375 при предоставле-

нии социального обслуживания распространяются конкретно на кате-

горию лиц, относящихся к бездомным и занимающихся бродяжниче-

ством. Однако, при получении социальной помощи бездомным граж-

данам, данный приказ содержит аналогичные условия, связанные с 

предоставлением полного пакета документов (пп.2 п.2) и заболева-

ний, являющихся противопоказаниями к социальному обслуживанию 

(пп.2 п. 2.12). В большинстве случаев, бездомные граждане, лица без 

определенного места жительства и рода занятий либо бомжи, отно-

сящихся в люмпенизированному обществу, в силу тяжелых жизнен-

ных обстоятельств, плохого образа жизни, постоянного нахождения 

на улице, отсутствия места жительства, гигиенических условий, а 
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также в силу ненадлежащего отношения являются носителями мно-

жества желудочно-кишечных, кожных, венерических, инфекционных 

и иных опасных заболеваний, которые не только являются противо-

показаниями в социальном обслуживании, но и негативно сказыва-

ются на санитарно-эпидемиологической обстановки в обществе; 

утрачивают или вообще не имеют документы [3, с.31-34]. Во многих 

случаях, у вышеуказанных категорий лиц, при себе отсутствует даже 

паспорт, не говоря уже о других документах. С одной стороны, без-

домных лиц, имеющих серьезные заболевания, необходимо помещать 

в учреждении здравоохранения для дальнейшего осмотра и лечения. 

Однако, в каждом из проанализированных нормативных источников, 

отсутствуют положения о предоставлении продолжительной меди-

цинской помощи, а также разъяснений и отсылок к другим норматив-

ным источникам. 

В настоящее время, лица, относящиеся к лицам без определенно-

го места жительства и рода занятий, имеют возможность обратиться в 

органы социального обслуживания, не имея документов, предусмот-

ренных Постановления Правительства г. Москвы № 829, но с услови-

ем отсутствия у них заболеваний, относящихся к медицинским про-

тивопоказаниям (ч. 3 ст. 18 ФЗ № 442), за предоставлением срочных 

социальных услуг, к которым относятся: обеспечение бесплатным го-

рячим питанием или наборами продуктов; обеспечение одеждой, 

обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в 

получении временного жилого помещения; содействие в получении 

юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов по-

лучателей социальных услуг; содействие в получении экстренной 

психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и 

священнослужителей; а также иные необходимые социальные услуги, 

к которым можно отнести: оказание первой (доврачебной) помощи, 

предоставление санитарно-гигиенических услуг, консультирование 

по социально-правовым вопросам, содействие в восстановлении со-

циальных связей, переезд к прежнему месту жительства. 

Предоставление социальных услуг в целях оказания неотложной 

помощи вышеуказанной категории граждан осуществляется в сроки, 

обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг без со-

ставления индивидуальной программы и заключения договора при 

предоставлении заявления на получение социальных услуг. После 

предоставления срочных услуг выдается акт о предоставлении сроч-
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ных социальных услуг, который подтверждается подписью получате-

ля (ФЗ № 442 ч. 2, ст. 21). 

Таким образом, в соответствии с законодательством в области 

социального обслуживания, бездомные, лица без определенного ме-

ста жительства и рода занятий или бомжи формально имеют право и 

возможность воспользоваться социальной помощью для улучшения 

своих жизненных условий. Однако, реализовать такое право можно 

только при соблюдении определенных условий: отсутствие медицин-

ских противопоказаний к обслуживанию, а также наличие соответ-

ствующего пакета документов, включая и медицинские справки. В 

силу установленных условий, закрепленных в соответствующих нор-

мативных правовых актах, далеко не каждый бездомный гражданин 

сможет воспользоваться как социальным обслуживанием, так и мно-

гими видами социальных услуг в государственных органах социаль-

ного обслуживания, так как на практике многим из вышеуказанной 

категории лиц просто будет отказано в предоставлении социального 

обслуживания. 

Необходимо отметить, что в условиях предоставления помощи 

бездомным законодательные нормы в области социального обеспече-

ния противоречат действительности, так как данные категории граж-

дан не могут повлиять на некоторые жизненные обстоятельства и 

воспользоваться помощью при наличие установленных в нормах 

условий. Для улучшения качества государственного социального об-

служивания бездомных граждан, необходимо рассмотреть нормы 

действующих законодательных актов в такой сфере и внести соответ-

ствующие поправки. В настоящее время в силу законодательных 

ограничений, бездомным гражданам в большинстве случаев оказыва-

ется минимальная социальная поддержка среди негосударственных 

организаций и благотворительных учреждений для бездомных. 

В РФ вопросами оказания социального обслуживания населения 

занимаются органы государственной власти, деятельность которых 

направлена на создание законодательной базы, развитие органов со-

циальной защиты и социальных учреждений, создание программ в 

области социальной поддержки нуждающимся лицам, а также кате-

горий граждан, относящихся к «бездомным» или «лицам без опреде-

ленного места жительства и рода занятий». В том числе значительная 

поддержка оказывается негосударственными организациями, пыта-

ющимся улучшить положение вышеуказанных категорий граждан. 
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В настоящее время деятельность по оказанию социальной помо-

щи попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, не имеющим опреде-

ленного места жительства и рода занятий реализуется Московским 

центром социальной адаптации имени Елизаветы Глинки (Социаль-

ный патруль), а также негосударственными организациями благотво-

рительной, волонтерской, религиозной направленности: «Ночлежка», 

«Милосердие», «Справедливая помощь Доктора Лизы» по оказанию 

социальной помощи бездомных лицам [4, с.118-126]. В основном та-

кие организации предоставляют услуги первой необходимости (пита-

ние, временное проживание, первая медицинская помощь). Также 

существуют и проводятся реабилитационные программы по приспо-

соблению к новой жизни, дальнейшему трудоустройству и получе-

нию постоянного места жительства бездомных лиц [5, с.116-120].  

В современный период развития общества, социальное обеспече-

ние бездомных лиц регулируется небольшим количеством норматив-

ных правовых актов в области социального обслуживания населения, 

которые имеют определенные пробелы и требуют совершенствова-

ния. К данным пробелам относятся: отсутствие точного определения 

«лицо без определенного места жительства и рода занятий» или «без-

домное лицо»; отсутствие разграничения порядка предоставления 

услуг категориям граждан, нуждающихся в социальном обслужива-

нии и лицам, относящихся к категории бездомных. В большинстве 

случаев бездомные граждане, лица без определенного места житель-

ства и рода занятий, либо бомжи, в силу тяжелых жизненных обстоя-

тельств, асоциального образа жизни, постоянного нахождения на 

улице, отсутствия места жительства, гигиенических условий, а также 

в силу ненадлежащего отношения, являются носителями множества 

серьезных заболеваний; утрачивают или вообще не имеют докумен-

ты, в том числе паспорт и ОМС, без которого они не могут обращать-

ся в медицинские учреждения, в том числе для получения справки об 

отсутствии медицинских показаний в социальном обслуживании. По-

этому в соответствии с указанными нормативными правовыми акта-

ми получить социальное обслуживание в государственных органах 

социальной защиты большинство граждан, относящиеся к бездом-

ным, не могут. 

В целях улучшения социального обслуживания категории лиц, 

относящихся к бездомным или лицам без определенного места жи-

тельства и рода занятий, необходимо внести следующие законода-

тельные поправки: исключить из ФЗ № 442-ФЗ и Постановления 
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Правительства г. Москвы № 829 нормы, регламентирующие предо-

ставление социального обслуживания при условии отсутствия у лица 

медицинских противопоказаний [2]; исключить из Приказа ДСЗН г. 

Москвы № 375 норму, регламентирующую предоставления социаль-

ного обслуживания при условии предоставления полного пакета до-

кументов, в том числе медицинских справок. Целесообразно, Прика-

зом ДСЗН г. Москвы № 375 закрепить нормы, регламентирующие 

порядок обращения в медицинские учреждения указанных категорий 

лиц, не имеющих ОМС. 

Модернизация данных норм, анализируемых выше, позволит 

улучшить процесс получения социальной помощи лицам без опреде-

ленного места жительства и рода занятий, а также бездомным. 

На протяжении существования и развития РФ, органами государ-

ственной власти были предложены комплексные законопроекты по 

противодействию бездомности и бродяжничества: 

В настоящее время, перед органами государственной власти и 

обществом в целом стоит задача сформировать комплексный меха-

низм административно-правового регулирования социального обес-

печения лиц без определенного места жительства и рода занятий для 

поддержания и улучшения их уровня жизни с дальнейшим восста-

новлением в обществе. Для реализации политики в области социаль-

ного обеспечения лиц без определенного места жительства и рода за-

нятий или бездомных граждан, попавших в тяжелую жизненную си-

туацию, не имеющих возможности самостоятельно трудоустроиться 

и обеспечить достойное существование, необходимо: при тесном вза-

имодействии представителей гражданского общества с органам госу-

дарственной власти разработать и реализовать «комплексную про-

грамму в области социальной работы с лицами без определенного ме-

ста жительства и рода занятий», которая бы на взаимовыгодных 

условиях, включала бы услугу переселения бездомных граждан в 

экономически неразвитые субъекты РФ, услугу адаптации бездомных 

граждан к нормальным условиям жизни. Реализация программы мог-

ла бы положительным образом повлиять не только на лиц, оказав-

шихся в тяжелой жизненной ситуации, но и на улучшение экономи-

ческой составляющей РФ путем заполнения кадров в местах, где в 

этом существует необходимость. Целесообразно разработать ком-

плексный закон «Об административно-правовом регулировании без-

домности в РФ», который закреплял бы понятия «лицо без опреде-

ленного места жительства», «бездомное лицо», а также их админи-
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стративно правовой статус. Достаточно важно разработать систему 

профилактических мер по предупреждению бездомности и бродяж-

ничества в РФ. 

Отметим, что в настоящее время в Российской Федерации, реали-

зуется деятельность как государственных органов, так и негосудар-

ственных организаций по социальному обеспечению лиц без опреде-

ленного места жительства и рода занятий, а также бездомных граж-

дан. Однако, для улучшения качества предоставления социальных 

услуг данной категории граждан, необходимо пересмотреть норма-

тивные правовые акты, регулирующих данную область, внести соот-

ветствующие поправки, определить и закрепить новые правовые 

нормы, отвечающие действительности, закрепляющие основные по-

нятия, правовое положения и гарантии, а также специальный порядок 

предоставления социальных услуг. 
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Аннотация: рассмотрены отдельные фундаментальные прин-

ципы государственной гражданской службы. Стабильность и доб-

росовестное осуществление государственной службы исследованы с 

точки зрения диалектики их смысла и содержания. Обозначен вывод 

о необходимости включения данных установлений в новую систему 

конституционных принципов государственной службы. Обращено 

внимание на необходимость применения нравственных и организаци-

онно-функциональных государственно-служебных принципов в их 

взаимосвязи. 

Ключевые слова: принципы права, публичное служебное право, 

государственная служба, принципы этики и служебного поведения 

государственных служащих, конституционные принципы государ-

ственной службы. 

 

Динамичный характер управленческой ситуации и развитие па-

радигмы инновационного управления предопределяют необходи-

мость глубокой концептуальной разработки содержания действую-

щих и новых организационно-правовых принципов структурирования 

государственно-служебных отношений [1, с. 127]. Декларативность 

действующих принципов государственной службы ‒ одна из весьма 

существенных причин «диссонанса» прилагаемых профессиональных 

усилий, стремления государственных служащих к повышению каче-

ства служебной деятельности и уровня материального обеспечения, 

их внутреннего убеждения в недостаточной ценности своего труда в 

глазах общества ввиду исторически устойчивых негативных стерео-

типов собирательного образа чиновничества. Сегодня ориентиры, ко-

торые должны пронизывать «быт», повседневность государственно-

служебных правоотношений, находят свое применение преимуще-
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ственно в ситуации наличествующего служебного спора. Необходимо 

отметить, что само по себе наличие таких споров, довольно часто 

рассматриваемых и разрешаемых в судебном порядке, уже свиде-

тельствует об отсутствии системного применения принципов и их 

превращении в доктринальную конструкцию, к которой обращаются 

только в самых крайних случаях и используют для усиления аргумен-

тации мотивировочной части соответствующего решения суда. 

Вместе с тем принципы ‒ это своего рода гарантии, «точка опо-

ры», основа защищенности и уверенности в завтрашнем дне для 

гражданина, выбравшего государственную службу в качестве своей 

профессиональной деятельности. Защита гражданского служащего от 

незаконного и (или) необоснованного увольнения ‒ ключевая идея, 

заложенная законодателем в конструкцию принципа стабильности 

государственной гражданской службы. С целью более результативно-

го ее исследования полезно обратиться к правовой позиции Консти-

туционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 7 июля 2022 г. 

№ 29-П. Гражданский служащий В., проходившая гражданскую 

службу в Министерстве финансов РФ в должности референта Депар-

тамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, 

обратилась в Конституционный Суд РФ с жалобой, суть которой за-

ключалась в следующем. После проведения организационно-штатных 

преобразований в структуре исполнительного органа государствен-

ной власти представитель нанимателя уведомил В. об изменении су-

щественных условий заключенного с ней служебного контракта. 

Гражданскому служащему была предложена вакантная должность 

(советник отдела бюджетной политики в сфере труда и программ за-

нятости населения в структуре вновь созданного Департамента бюд-

жетной политики в сфере труда и социальной защиты), обязанности 

по которой тождественны исполняемым ею по замещаемой должно-

сти. Ввиду отсутствия письменного согласия на такой перевод слу-

жебный контракт с В. был прекращен. Поводом для обращения в 

Конституционный Суд РФ послужила обнаружившаяся неопределен-

ность в вопросе о том, не противоречит ли нормативная правовая 

возможность изменения представителем нанимателя в одностороннем 

порядке существенных условий такого контракта принципу стабиль-

ности государственной гражданской службы. 

Высший судебный орган конституционного контроля указал, что 

поступая на государственную гражданскую службу и заключая кон-

тракт о ее прохождении, гражданин реализует конституционные пра-
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ва на свободу труда, свободное распоряжение своими способностями 

к нему, выбор рода деятельности и профессии; кроме того, получает 

свою реализацию конституционный принцип равного доступа граж-

дан РФ к государственной службе. Вместе с тем при осуществлении 

правового регулирования отношений, связанных с прохождением та-

кой службы, федеральный законодатель должен обеспечивать баланс 

конституционно защищаемых ценностей, публичных и частных инте-

ресов, а также учитывать такие закрепленные в Конституции РФ 

принципы демократического правового государства, как приоритет 

прав и свобод человека и гражданина, справедливость, юридическое 

равенство, соразмерность устанавливаемых ограничений конститу-

ционно одобряемым целям, гарантии защиты достоинства граждан и 

уважения труда человека. Наименование замещаемой должности 

гражданской службы с указанием подразделения государственного 

органа является существенным условием служебного контракта, и 

поскольку сохранение прежних условий невозможно, появляется 

необходимость изменения его существенных положений, обуслов-

ленная трансформацией организационной структуры государственно-

го органа. Таким образом, достижение стабильности государственно-

служебных отношений Конституционный Суд РФ связывает с нали-

чием в законодательстве гарантий защиты от произвольного увольне-

ния лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы, которые требуют своей реализации в порядке, предусматри-

вающем увольнение государственного служащего исключительно в 

соответствии с предусмотренными законом основаниями, использо-

вание данных юридических механизмов в строгом соответствии с их 

предназначением и фактическими обстоятельствами, выступающими 

предпосылкой для применения конкретного основания освобождения 

от замещаемой должности и увольнения с государственной граждан-

ской службы. Динамика структуры исполнительных органов государ-

ственной власти обусловливает право представителя нанимателя на 

одностороннее изменение существенных условий служебного кон-

тракта, к которым отнесены в том числе положения, устанавливаю-

щие наименование должности гражданской службы, соответствую-

щие служебные обязанности и размер денежного содержания граж-

данского служащего. Это аргументировано характером целей и задач, 

для эффективного достижения и решения которых создаются и 

упраздняются исполнительные органы государственной власти, из-

меняется их ведомственное подчинение. 
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Ввиду публично-частной природы государственно-служебных 

принципов каждый из них необходимо рассматривать как многосто-

роннюю юридическую конструкцию. В каждом следует выделить 

направленность действия, адресованную юридической нормой госу-

дарству как нанимателю, государственному служащему, а также 

внешним по отношению к системе государственной службы субъек-

там права – гражданам, юридическим и должностным лицам, взаимо-

действующим с данным правовым институтом. Исследуя стабиль-

ность как одну из ключевых категорий философии, ученые выделяют 

два вида стабильности: стабильность самосохранения и стабильность 

движения. Если первая разновидность направлена в основном на вос-

становление надлежащего состояния, предшествовавшего кризису 

системы, то содержанием динамичной стабильности является разви-

тие, устранение факторов ее торможения, активная модернизация при 

сохранении порядка, достигнутого путем приведения системы в со-

стояние стабильности самосохранения [2, с. 190]. Принцип стабиль-

ности государственной службы в соответствии с таким подходом 

надлежит рассматривать следующим образом. Стабильность понима-

ется как некое устойчивое положение, состояние. Говоря о стабиль-

ности применимо к государственной службе необходимо иметь вви-

ду, что данное понятие тесно коррелирует с идеей недопустимости 

произвольного найма и увольнения государственных служащих, 

означающей запрет увольнения с государственной службы только 

лишь в соответствии с произвольным волеизъявлением представителя 

нанимателя. Служебный контракт с гражданином может быть пре-

кращен только при наличии указанных в законодательстве основа-

ний. Это – стабильность для самого служащего, стабильность заме-

щаемой им должности, его занятости, гарантируемая наличием спо-

собов защиты в административном и судебном порядках субъектив-

ного публичного права в случае возникновения индивидуального ли-

бо коллективного служебного спора. 

Еще один аспект стабильности – «постоянство» кадров государ-

ственной службы, необходимое государству как нанимателю. Опре-

деленный уровень профессионализма, достигаемый в период про-

хождения службы, опыт, знания и умения, которые приобретает слу-

жащий благодаря замещению определенной должности, должны 

«взращивать» саму систему, повышать качество кадрового состава. 

Этому вряд ли будет способствовать быстрая и хаотичная смена кад-

ров. В этой связи необходимо отметить одну из наиболее результа-
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тивных управленческих практик – внедрение института наставниче-

ства на государственной службе. Целями его осуществления высту-

пают, во-первых, содействие профессиональному развитию государ-

ственных служащих, направленному на формирование знаний и уме-

ний, требующихся для обеспечения высокого профессионального 

уровня служебной деятельности; во-вторых ‒ воспитание добросо-

вестного отношения к исполнению должностных обязанностей. Ука-

зание на необходимость добросовестного и на высоком профессио-

нальном уровне исполнения должностных обязанностей, рассматри-

ваемую законодателем в качестве элемента призвания государствен-

ного служащего, содержат ст. 18 Федерального закона «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» и имеющие 

нормативно-правовую регламентацию в указе Президента Россий-

ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 общие принципы слу-

жебного поведения государственных служащих. 

Л. В. Попова в научной статье, посвященной историческим и со-

временным аспектам понятия добросовестности в российском праве, 

указывает, что в юридическом сознании, доминировавшем в период 

XVIII – XIX столетий, оно обнаруживало тесную взаимосвязь с кате-

горией «правомерность», интерпретируясь как ее фундаментальная 

основа [3, с. 22‒23]. Уже в то время прилагательное «добросовест-

ный» применялось как характеристика профессиональных служебных 

качеств, а его значение определялось как «праводушный, чистую со-

весть наблюдающий». Восходящая к морально-нравственному каче-

ству ‒ совести, добросовестность в традиционном лексическом пони-

мании предусматривала нравственную упорядоченность духовного 

мира личности. Характеристики «совестный» и «добросовестный» в 

государственно-служебном значении всегда базировались на высоком 

моральном начале ‒ следовании внутреннему чувству справедливости 

в рамках, определяемых нормами закона. Не менее прочной является 

их смысловая связь и с такими понятиями, как «душа» и «добро». 

Данные категории акцентировали внимание на целостности духовно-

го мира личности, позволяющей человеку осуществлять выбор пра-

вильной модели собственного поведения и подвергать критической 

оценке поведение окружающих как в неофициальном, так и в офици-

альном взаимодействии. В прошедшем столетии ядром семантиче-

ской структуры категории добросовестности становятся признаки от-

ветственности, усердия и честности. 
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Действующее значение такого понятия выводит на первый план 

его прагматический социальный и юридический смысл, в особенно-

сти это касается отношений в сфере государственного управления. 

Современная правовая семантика добросовестности заключает в себе 

наличие устанавливающего определенные правила поведения внеш-

него ограничителя (субъективное право, юридическая обязанность) и 

добровольную реализацию на этой основе субъектом права (государ-

ственным служащим) правомерной модели поведения «согласно 

внутреннему императиву, стремясь к достижению идеала социальной 

роли». Прочной взаимосвязью с данной категорией характеризуется 

понятие честности, выступающее органичным элементом шкалы 

«правда ‒ ложь», определяемое как «совокупность безупречных ду-

шевных качеств человека чести как высшая ценность, исключающая 

хитрость, ложь и воровство» [4, с. 488]. 

Представляют существенный интерес идеи ученых-цивилистов, 

исследовавших юридическое нравственно-смысловое содержание 

принципа добросовестности. Так, в начале XX века И. Б. Новицкий, 

рассматривая такое установление в контексте функционирования 

обязательственного права, указывал: «Добрая совесть в первом и са-

мом подлинном смысле есть принцип верности договору, уважения 

договорного отношения, соблюдения данного слова. <...> Принцип 

доброй совести является известным сдерживанием эгоизма в юриди-

ческих отношениях. <...> Назначение доброй совести – предотвратить 

безудержный эгоизм, полное обособление индивида от окружающей 

среды, добрая совесть должна установить равновесие интересов, вза-

имную их связь, осуществить известное внимание к чужим интере-

сам, насколько оно требуется нравственными воззрениями среды» [5, 

с. 60‒64]. 

В фундаментальном исследовании, посвященном принципам 

права, А. В. Коновалов отмечает, что добросовестность как высший 

принцип права раскрывается через стремление субъекта правопоряд-

ка к максимально безупречному участию в социальном взаимодей-

ствии путем соблюдения требований закона и общественного поряд-

ка, воздержания от нарушения чьих-либо прав и законных интересов, 

а также от создания предпосылок таких нарушений; выражающееся в 

исполнении обещаний, неизменно честном, разумном и последова-

тельном поведении, уважении частных интересов других лиц и пуб-

личных интересов. Добросовестность субъектов публичного права в 

целом, к которым можно отнести и государственных служащих, 
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определена исследователем как стремление к учету публичных инте-

ресов, безупречному исполнению профессиональных обязанностей, в 

том числе в части следования определенным законодательствам пра-

вилам осуществления процедур в сфере публичного правопорядка, а 

субъектов, так или иначе вовлеченных в обеспечение правопорядка, – 

как готовность безупречно и максимально эффективно исполнять 

публичные обязанности при реализации служебных полномочий [6, с. 

205]. 

Таким образом, одним из важнейших аспектов юридического со-

держания принципа стабильности государственной гражданской 

службы является недопустимость произвольного найма и увольнения 

служащих, обозначающая наличие законодательно установленного 

порядка поступления на государственную службу и замещения ее 

должностей, а также оснований прекращения служебного контракта с 

гражданским служащим. Надлежащая реализация такого принципа 

выступает необходимым фундаментом добросовестного и на высоком 

профессиональном уровне исполнения служебных обязанностей, ко-

торое сегодня является этическим принципом служебного поведения. 

В свою очередь добросовестность государственного служащего и его 

стремление к повышению уровня профессионального служебного ма-

стерства ‒ необходимые составляющие содержания принципа ста-

бильности государственной службы, защищающие государство как 

нанимателя от негативно отражающейся на качестве функционирова-

ния государственного аппарата чрезмерно высокой динамики кадро-

вого состава. Такие начала должны выступить ключевыми элемента-

ми новой системы конституционных принципов государственной 

службы. Эффективность юридического регулирования государствен-

но-служебных правоотношений будет достигнута путем надлежащего 

применения данных установлений в их органичной взаимосвязи. 

© Титова Е.А., 2024 
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Особенности реализации отдельных положений 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» в сфере налоговых отношений 

Аннотация: в работе анализируются отдельные проблемные во-

просы, связанные с обращениями физических лиц (налогоплательщи-

ков) в налоговые органы, не являющихся индивидуальными предпри-

нимателями, при том, что сами обращения граждан и ответы на 

них составляют значимую часть документов государственных и му-

ниципальных органов. Анализируются статистические данные о ко-

личестве обращений граждан и организаций в центральный аппарат 

Федеральной налоговой службы, количество которых с каждым го-

дом имеет тенденцию к увеличению. Подчеркивается различный по-

рядок направления письменных ответов заявителям, в зависимости 

от того, каким нормативным актом, НК РФ или ФЗ №59 «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан РФ», урегулированы обраще-

ния граждан, а также его внутривидовые отличия в зависимости от 

субъектов налоговых отношений, что в совокупности своей свиде-

тельствует об актуальности темы научного исследования. 

Ключевые слова: обращение гражданина, налоговый кодекс РФ, 

налоговые правоотношения, права налоговых органов, единый госу-

дарственный реестр налогоплательщика, ответ заявителю, адрес 

места жительства и места регистрации. 
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Российская Федерация как демократическое, федеративное, пра-

вовое и социальное государство, действуя в интересах всего общества 

в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина 

как высшей ценности, осуществляет социальную, экономическую, 

правоохранительную и другие функции, которые материально обес-

печиваются взимаемыми с граждан и юридических лиц налогами. 

Налоги, имеющие, таким образом, публичное предназначение, явля-

ются необходимой экономической основой существования и деятель-

ности государства, условием реализации им указанных функций [3].  

Правовую основу налоговых правоотношений составляют: ст.57 

Конституции Российской Федерации, закрепляющая  обязанность  по 

уплате  законно установленных налогов и сборов, часть 1 и 2 Налого-

вого Кодекса Российской Федерации, законы субъектов РФ, приня-

тые в соответствии с НК РФ, нормативно-правовые акты представи-

тельных органов местного самоуправления о местных налогах и сбо-

рах, нормативные правовые акты представительного органа феде-

ральной территории "Сириус" о местных налогах и сборах, а также 

различного рода подзаконные нормативные акты, детализирующие и 

конкретизирующие отдельные их положения. 

По мнению Г.В. Петровой, особенность налоговых правоотноше-

ний состоит в тесном переплетении в них публичного и частного ин-

тересов, высокой доле экономико-финансовых параметров, реализа-

ции их как управленческой функции государства, зависимости их от 

состояния всей финансово-экономической системы государства и ее 

места в мировом хозяйстве [6].  

В силу данного обстоятельства, на сегодняшний день отсутствует 

единый подход к определению налогового правоотношения. К при-

меру, М.В. Карасева, под налоговыми правоотношениями понимает 

общественное отношение, возникающее на основе реализации норм 

налогового права [2. C.191]. В свою очередь, Г.В. Петрова полагает, 

что налоговые правоотношения носят комплексный характер и выте-

кают из финансовых, конституционных, имущественных, админи-

стративных управленческих, административно-процессуальных, ар-

битражно-процессуальных, гражданско-процессуальных, информа-

ционных отношений [5]. 

А.В. Брызгалин под налоговыми правоотношениями понимает 

урегулированные нормами налогового права общественные отноше-

ния, возникающие по поводу установления, введения и взимания 

налогов [1. C.336]. 
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Другая часть исследователей (ЕЮ. Грачева, И.И.Кучеров, 

А.В.Чуркин) исходит из более широкого подхода к пониманию нало-

гового правоотношения, включив в его состав отношения по установ-

лению, введению и взиманию налогов и сборов, отношения в сфере 

налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, дей-

ствий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответ-

ственности за совершение налоговых правонарушений. При этом от-

мечается, что отношения по установлению, введению и взиманию 

налогов (сборов) в данном случае выступают в качестве основных, а 

иные отношения являются производными от них [4. C.87]. 

Между тем, большинство исследователей отмечают, что особен-

ностями налоговых отношений являются то, что они возникают, пре-

кращаются и изменяются на основе норм налогового права; носят 

публичный характер, поскольку выступают формой реализации инте-

ресов государства; складываются по поводу денежных средств; обя-

зательной стороной в них выступает государство (муниципальное об-

разование) в лице налоговых или финансовых органов; носят органи-

зационно-имущественный  характер;  помимо традиционного для  

административного и финансового права метода властных предписа-

ний, налоговое право характеризуется определенными особенностями 

- использованием и диспозитивного метода правового регулирования. 

Таким образом, на основании изложенного делается вывод о том, 

что по своей правовой природе, сущности и значению, правовые от-

ношения в сфере налогообложения могут быть охарактеризованы как 

социально значимые общественные отношения сложносоставного ха-

рактера, регулируемые, в первую очередь, Налоговым Кодексом Рос-

сийской Федерации. 

Между тем, п.1 ст.2 ч.1 Налогового Кодекса Российской Федера-

ции от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.12.2023)  закрепляет перечень 

общественных отношений в налоговой сфере по установлению, вве-

дению и взиманию налогов, сборов, страховых взносов в Российской 

Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществ-

ления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения, являющихся 

по своей сути властными отношениями. Однако, в случае нарушения 

прав, свобод и законных интересов  физических лиц, выступающих в 

качестве субъектов названных отношений, а также необходимости 

получить разъяснение по интересующим их вопросам, последние в 
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соответствии со  статьей 33 Конституции РФ, федеральным законом 

от 02.05.2006 года №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», а также с изъятиями, предусмотренными НК 

РФ,  вправе обратиться в соответствующие налоговые органы, в по-

рядке и форме, установленных налоговым законодательством.   

В налоговые органы можно обратиться: в письменном виде (поч-

товой связью, факсимильной связью) по адресу Федеральной налого-

вой службы (территориальных налоговых органов); в электронном 

виде с официального сайта Федеральной налоговой службы в сети 

Интернет (посредством online-сервиса «Обратиться в ФНС России»); 

непосредственно на личном приеме в Федеральной налоговой службе 

(территориальных налоговых органах); а также в устной форме по 

специально выделенным номерам телефонов Федеральной налоговой 

службы (территориальных налоговых органов). 

За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года  в центральном аппара-

те Федеральной налоговой службы на рассмотрении находилось 82 

270 обращений граждан и организаций, в том числе - 67 134 обраще-

ния физических лиц (что составило 82 % от общего числа обращений, 

поступивших в центральный аппарат ФНС России в отчетном перио-

де) и 14 864 обращения юридических лиц (т.е.18 % от общего числа),  

поступивших по различным каналам связи, в том числе посредством 

услуг почтовой связи (на бумажном носителе) – 11 404 обращения 

граждан ( что составило 14 % от общего числа).  

По сравнению с 2022 годом количество таких обращений увели-

чилось на 39 % (в 2022 году поступило 59 137 обращений), при том, 

что количество обращений на бумажном носителе увеличилось на 7 

% (в 2022 году поступило 10 690 обращений) [7], что свидетельствует 

об актуальности рассматриваемых вопросов.  

При обращении в налоговые органы в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, заявитель обязан указать свою фа-

милию, имя, отчество (последнее при наличии), почтовый адрес либо 

адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ 

либо уведомление о переадресации обращения, а также изложить 

суть обращения, поставить личную подпись и дату, в противном слу-

чае обращение может быть оставлено без ответа. В случае необходи-

мости гражданин прилагает к письменному обращению документы 

или материалы/копии в подтверждение своих доводов. 

Получив соответствующее обращение гражданина и материалы к 

нему, должностное лицо налогового органа в пределах своей компе-
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тенции, принимает меры по ознакомлению с ним, регистрации, изу-

чению сути вопроса, обеспечению объективного, всестороннего и 

своевременного рассмотрения обращения по существу, а также под-

готовке проекта ответа и даче ответа на поступившее обращение за 

подписью руководителя органа. Срок рассмотрения обращения со-

ставляет 30 дней со дня его регистрации в налоговом органе, который 

может быть продлен на 30 дней в исключительных случаях долж-

ностным лицом, рассматривающим обращение, уведомив об этом 

гражданина. 

В п.5 ст.31 ч.1 НК РФ закреплен порядок направления докумен-

тов, которые используются налоговыми органами при реализации 

своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах, а также результатов ответов на поступившие обра-

щения по почте налогоплательщику, являющемуся - индивидуальным 

предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной практикой, 

адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, физическому лицу, не 

являющемуся индивидуальным предпринимателем, - по адресу места 

его жительства (места пребывания) или по предоставленному налого-

вому органу адресу для направления документов, указанных в насто-

ящем пункте, содержащемуся в Едином государственном реестре 

налогоплательщиков. При отсутствии у физического лица, не являю-

щегося индивидуальным предпринимателем, места жительства (места 

пребывания) на территории Российской Федерации и отсутствии в 

Едином государственном реестре налогоплательщиков сведений об 

адресе для направления этому лицу указанных документов, послед-

ние направляются налоговым органом по адресу места нахождения 

одного из принадлежащих такому физическому лицу объектов не-

движимого имущества (за исключением земельного участка). 

Разработанный во исполнение п.5 ст.31 ч.1 НК РФ приказ ФНС 

России от 29.05.2014 № ММВ-7-14/306@) предусматривает возмож-

ность предпринимателей, нотариусов, адвокатов, а также физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, полу-

чать письма от налоговых органов, направленных по почте, не по ад-

ресу регистрации, указанному в едином государственном реестре 

налогоплательщиков. Для этого им необходимо направить в налого-

вый орган заявление по установленной настоящим приказом форме 

№ 1А. В заявлении указывается место жительства (место пребыва-

ния) в РФ, адрес направления документов, а также период времени, в 

течение которого налоговые органы могут направлять документы по 
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заявленному адресу. Перечень указанных в заявлении лиц является 

исчерпывающим, а рассматриваемая форма не предназначена для 

применения к юридическим лицам.  Названная форма позволяет за-

явить налогоплательщику об отказе от использования предоставлен-

ного адреса. В этом случае, согласно примечаниям к порядку запол-

нения формы, не надо указывать в заявлении адреса для направления 

документов. При этом следует отметить дату окончания направления 

документов по нежеланному адресу. Таким образом, можно сделать 

вывод, что если плательщику необходимо изменить адрес для полу-

чения корреспонденции от налогового органа, то ему нужно будет 

предоставить два заявления по форме № 1А: об отказе от использова-

ния предоставленного адреса; о предоставлении адреса для направле-

ния по почте документов, которые используются налоговыми орга-

нами при реализации своих полномочий. Если же заявление подается 

представителем налогоплательщика, то к форме № 1А необходимо 

приложить копию документа, подтверждающего его полномочия (до-

веренность).  

Указанный порядок направления по почте юридически значимых 

документов, в том числе и ответов на письменное обращение налого-

плательщика, физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем и других лиц, обозначенных в п.5 ст.31 ч.1 НК 

РФ, действует с 30 июля 2013, когда в нее были внесены соответ-

ствующие изменения.   

Одновременно, все юридически значимые документы (уведомле-

ния, требования, извещения и т. д.) в отношении юридического лица 

направляются по юридическому адресу его регистрации.  Место 

нахождения юридического лица указывается в его учредительном до-

кументе и в ЕГРЮЛ. Указанные выше документы, направленные 

налоговыми органами, считаются полученными организацией, даже 

если она не находится по этому адресу (п. 3 ст. 54 ГК РФ). Иначе го-

воря, организация несет все риски, связанные с неполучением таких 

документов. 

Между тем, рассматриваемый порядок деятельности налоговых 

органов, хотя и предусматривает механизм разрешения возможных 

проблем, связанных с направлением письменных ответов по резуль-

татам рассмотрения обращений  в адрес заявителя по почте, а также 

других юридически значимых документов, тем не менее, отличается 

от общего порядка направлений таких ответов и иных документов за-

явителю на основании закона №59 «О порядке рассмотрения обраще-
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ний граждан РФ», поскольку в последнем случае ответ направляется 

по почте в адрес, указанный заявителем, тогда как в сфере налоговых 

отношений  ответ направляется в адрес, содержащийся в ЕГРН либо в 

адрес, указанный в заявлении по форме №1А, если таковое физиче-

ским лицом оформлено и подано заранее в налоговый орган. Данный 

юридический факт имеет большое значение в тех случаях, когда 

налогоплательщик (физическое лицо) не проживает по месту житель-

ства, указанному в ЕГРН, а в заявлении, поданном по почте в налого-

вый орган, указан иной адрес его фактического проживания, который 

не был оформлен в соответствии с требованиями, содержащимися в 

заявлении по форме №1А. В этом случае письменный ответ налого-

вым органом будет направлен по адресу, указанному в ЕГРН, а по 

фактическому месту жительства будет направлено уведомление о 

направлении ответа по адресу, указанному в ЕГРН. 

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что по общему пра-

вилу, предусмотренному федеральным законом «О порядке рассмот-

рения обращений граждан в Российской Федерации», ответ заявите-

лю направляется в письменной форме на почтовый адрес, указанный 

в обращении, поступившем в государственный орган, тогда как на 

основании положений НК РФ письменный ответ налогоплательщику, 

являющемуся физическим лицом, не относящимся к индивидуально-

му предпринимателю, направляется налоговыми органами в адрес его 

места жительства или места регистрации, содержащихся в едином 

государственном реестре налогоплательщиков, либо в иной адрес, 

указанный в заявлении, оформленном  по установленной  Приказом 

ФНС России от 29.05.2014 № ММВ-7-14/306@) единой форме №1А. 

Кроме того, данное правило не может быть применимо к юридиче-

ским лицам. 

Следовательно, направление ответа на обращение не в той форме, 

которая установлена законом, является нарушением, за которое 

предусмотрена административная ответственность в соответствии со 

ст.5.59 КоАП РФ. Кроме того, организация может быть привлечена к 

административной ответственности по ч.2 ст. 19.4.1 КоАП РФ (за 

воспрепятствование проведению проверки), выразившейся в отсут-

ствии фактического нахождения юридического лица не по месту ре-

гистрации, указанном в ЕГРЮЛ. 

© Хмара А.М., 2024 

© Шамрай В.Н., 2024 
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Современные реалии, в которых в настоящее время существует 

Российская Федерация, требуют не только текущего обновления дей-

ствующего законодательства на основе объективно складывающейся 

международной и внутригосударственной обстановки, но и нового 

подхода к правовому регулированию. Особый интерес представляет 

именно административно-правовое регулирование как сфера, затра-

гивающая практически все вопросы общественной жизнедеятельно-

сти, сфера, в которой тесным образом переплетаются интересы госу-

дарства, общества и личности, а значит требующая аккуратного и 

взвешенного подхода, основанного на целостной концепции и си-

стемном взгляде. 

Основная цель административно-правового регулирования за-

ключается в создании системы эффективно-действующих и гармо-
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нично выстроенных нормативных правовых актов, качественно регу-

лирующих общественные отношения в сфере государственного 

управления, позволяющих достигать общественно-значимые резуль-

таты на основе баланса интересов личности, общества и государства. 

Проблемы правового регулирования являются постоянным предме-

том научных исследований, но работ, посвященных системному 

взгляду на данное явление не так много [1, с. 5]. В то же время имен-

но системный подход к правовому регулированию дает возможность 

выстроить его целостную концепцию. 

Такой подход к правовому регулированию предполагает рас-

смотрение во взаимосвязи таких категорий как его цели, задачи и 

функции, элементы и структура, формы и методы. Взгляд на админи-

стративно-правовое регулирование через призму «системности» обя-

зывает к выявлению его структурно-функциональных особенностей, 

связей между его элементами, закономерностей, анализ которых поз-

волит выявить существующие проблемы, предложить пути их устра-

нения и повышения эффективности правового регулирования в сфере 

государственного управления.  

Центральное место в механизме административно-правового ре-

гулирования занимают правовые нормы, содержащиеся в различных 

нормативных актах. По сути, это основной инструмент правового ре-

гулирования. Административно-правовые нормы, сгруппированные в 

разнообразных источниках, также представляют собой определённую 

систему. «Поэтому важно не просто правильно выбирать вид и фор-

му, но и ответственно подойти к определению места будущего акта в 

нормативно-правовом массиве… Только прочные системообразую-

щие связи разных видов нормативных актов позволяют вести речь о 

совокупности нормативных правовых актов как системы» [2, с. 59]. 

Система источников административного права хорошо известна 

и включает в себя Конституцию Российской Федерации и федераль-

ные конституционные законы; принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации; федераль-

ные законы (в том числе кодифицированные); указы Президента Рос-

сийской Федерации; нормативные правовые акты Правительства Рос-

сийской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты 

высших органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации; нормативные правовые акты федеральных органов исполни-

тельной власти и органов исполнительной власти субъектов Россий-
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ской Федерации; нормативные правовые акты исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований.  

Открытым остается вопрос о месте документов стратегического 

планирования, перечисленных в статье 11 Федерального закона от 28 

июля 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации» как в системе источников административного пра-

ва, так и в механизме административно-правового регулирования. 

Ежегодное послание Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации, стратегии социально-

экономического, пространственного и научно-технологического раз-

вития Российской Федерации, стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, основы государственной политики, доктрины 

и другие документы, разрабатываемые в рамках целеполагания, иг-

рают особую роль в административно-правовом регулировании об-

щественных отношений, поскольку определяют направления, целеи и 

приоритеты социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. Не менее важны 

в механизме правового регулирования документы, разрабатываемых 

в рамках функции прогнозирования (стратегический прогноз Россий-

ской Федерации; прогнозы научно-технического и социально-

экономического развития страны и т.д.) и документы стратегического 

программирования (основные направления деятельности Правитель-

ства Российской Федерации и планы деятельности федеральных ор-

ганов исполнительной власти; государственные и муниципальные 

программы и другие документы).  

Система документов стратегического планирования активно 

формируется. Однако по оценкам многих исследователей, этот про-

цесс происходит во многом спонтанно и требует выработки унифи-

цированных научно-обоснованных подходов. Авторами предлагается 

теоретическое обоснование системы документов стратегического 

планирования, под которой понимается совокупность концептуаль-

ных, программно-плановых, прогнозных и иных планирующих доку-

ментов стратегического планирования, разрабатываемых органами 

государственной власти на основе единой методологии в интересах 

решения долгосрочных стратегических задач развития с учетом 

национальной безопасности при минимальном расходовании госу-

дарственных ресурсов [3, с. 24]. 

Правовая природа документов стратегического планирования вы-

зывает оживленную дискуссию [4, с. 43; 5, с. 29], поскольку фор-
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мально с учетом общеобязательных признаков нормативно-правовых 

актов они не имеют статуса таковых. Вряд ли их можно отнести и к 

актам применения права. Поэтому их роль в механизме администра-

тивно-правового регулирования сложно раскрыть в рамках суще-

ствующего представления о нем. В то же время значение этих доку-

ментов сложно переоценить, потому что они задают вектор процессу 

государственного управления, направляя его на достижение целей 

общественного развития. А потому они должны занять свое, обуслов-

ленное их функциональным назначением в процессе государственно-

го управления, место в системе источников административного права 

и механизме административно-правового регулирования. Следует 

отметить, что вопрос о роли документов стратегического планирова-

ния в системе конституционно-правового регулирования уже подни-

мается в научном сообществе [6, с. 24]. Но не менее важно опреде-

лить и их административно-правовое значение. 

Особая роль документов стратегического планирования в упоря-

дочении общественных отношении обусловлена, прежде всего, их це-

левым назначением в силу не только конституционно-правового, но и 

административно-правового характера, направленности их на дости-

жение целей государственного управления посредством решения 

важнейших вопросов развития экономики, повышения внешней и 

внутренней безопасности страны, улучшения качества жизни населе-

ния, развития социально сферы, науки и образования и многих дру-

гих вопросов, составляющих предмет деятельности органов публич-

ной администрации. 

При таком взгляде через призму стратегического планирования 

четко проявляется государственно-управленческая сущность админи-

стративного права. Но за рамками механизма административно-

правового регулирования, охватывающего только процессы нормот-

ворчества, толкования правовых норм и правоприменения, остается 

важнейшая деятельность по целеполаганию, определяющая вектор 

социально-экономического развития страны, отраслей экономики, 

сфер государственного и муниципального управления, национальной 

безопасности государства, которая должна задавать направление не 

только самому процессу государственного управления, но и правово-

му регулированию общественных отношений в данной сфере. 

Все вышесказанное позволяет ставить вопрос о разработке теоре-

тических основ «системы административно-правового регулирова-

ния», которая являясь некой правовой конструкцией, обеспечивает 
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функционирование механизма административно-правового регулиро-

вания и включает в себя не только устоявшиеся и общепризнанные 

его элементы в виде принципов, правовых норм и источников права, 

актов толкования и применения права, правоотношений, правовой 

культуры и правосознания, но и подразумевает некий функциональ-

ный аспект правового регулирования государственного управления 

как целесообразной, упорядоченной деятельности, направленной на 

достижение целей и решение задач государственного и общественно-

го развития. 

 

© Бавсун И.Г., 2024 
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Административные проступки являются одним из видов право-

нарушений, которые затрагивают различные сферы хозяйственной и 

общественной жизнедеятельности страны, и как любые правонару-

шения порождают необходимость применения способов защиты об-

щественных отношений и целесообразность применения механизма 

государственного принуждения, применения санкций к лицам, со-

вершившим правонарушения. 

В качестве специфической черты административно - юрисдикци-

онной деятельности в отличие от правосудия по уголовным делам 

называют множественность и неоднородность субъектов, ее осу-

ществляющих. Одним из субъектов такой деятельности и являются 

административные комиссии. 

Административные комиссии являются юрисдикционными орга-

нами межведомственной компетенции в области применения к ви-

новным лицам административных санкций. Несмотря на то, что ад-

министративные комиссии существуют уже достаточно давно и ста-

бильно заняли свое место среди других органов административной 
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юрисдикции, институт административных комиссий в юридической 

науке является недостаточно исследованным [4]. 

Административная комиссия является постоянно действующим 

коллегиальным органом, который образуется и осуществляет функ-

ции в соответствии с Примерным положением, решениями местных 

исполнительных и распорядительных органов и иными нормативны-

ми правовыми актами Республики Беларусь. 

Административная комиссия рассматривает дела об администра-

тивных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных за-

конодательством об административных правонарушениях [1]. 

В недалёком прошлом именно административная комиссия игра-

ла большую роль в воспитании граждан в духе точного и неукосни-

тельного исполнения законов, уважения прав, чести, и достоинство 

граждан и соблюдения правил социалистического общежития. Они 

рассматривали не только дела, непосредственно отнесенные к их 

компетенции, но и дела, которые могли передать на их рассмотрение 

другие органы. Это свидетельствует о том, что для принятия законно-

го, обоснованного и справедливого решения, члены административ-

ной комиссии должны были обладать достаточной квалификацией 

при разрешении конкретного административного дела. Таким обра-

зом, большое значение в эффективности работы административных 

комиссий имеет профессионализм ее членов, который во многом за-

висит от их образовательного уровня. 

В соответствии с Положением об административных комиссиях 

при исполнительных комитетах районных, городских, сельских, по-

селковых советов депутатов трудящихся РСФСР и о порядке произ-

водства по делам об административных правонарушениях утвер-

ждённого Указам Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта 

1962 г. административные комиссии опирались в своей деятельности 

на широкий актив общественности. 

Административные комиссии рассматривали дела об админи-

стративных нарушениях, ответственность за которые прямо преду-

смотрена актами высших органов государственной власти и государ-

ственного управления СССР, высших органов государственной вла-

сти и государственного управления РСФСР, высших органов госу-

дарственной власти и государственного управления автономных рес-

публик, решениями местных Советов депутатов трудящихся и их ис-

полнительных комитетов. К лицам, совершивших административное 
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нарушения, административные комиссии могли применять одно из 

следующих взысканий: 

а) предупреждение; 

б) штраф; 

в) иное взыскание, которое предусмотрено актом, устанавливаю-

щим ответственность за данный вид нарушения. 

О наложении административного взыскания административные 

комиссии, доводили до сведения общественности по месту работы, 

учебы или жительства нарушителя. 

Административная комиссия вправе вместо наложения админи-

стративного взыскания передать материалы в отношении правонару-

шителя в товарищеский суд или общественные организации по месту 

работы, учебы или жительства нарушителя для применения мер об-

щественного воздействия [2, с.121]. 

Необходимо отметить, что на современном этапе, администра-

тивные комиссии по-прежнему играют большую роль, основными за-

дачами которых являются:  

- применение мер административного воздействия в отношении 

лиц, совершивших административные правонарушения; 

- участие в предупреждении административных правонарушений 

и воспитании граждан в духе соблюдения законодательства Респуб-

лики Беларусь; 

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц, которым административным правонарушением причинен 

вред, а равно защита прав, свобод, законных интересов лиц, подверг-

нутых административному взысканию;  

- принятие мер к возмещению имущественного вреда, причинен-

ного административным правонарушением. 

Давайте рассмотрим организацию работы административной ко-

миссии, на примере Могилевского городского исполнительного ко-

митета, которая была создана, решением Могилевского городского 

исполнительного комитета (далее – горисполком) от 25 мая 2020 года 

№ 6-12 «О составе административной комиссии Могилевского город-

ского исполнительного комитета». Решением горисполкома от 

17.12.2021 г. № 12-73 внесены коррективы в состав административ-

ной комиссии в связи с кадровыми изменениями. 

За прошедший год состоялось 37 заседаний административной 

комиссии, на которых рассмотрено более 200 административных дел. 
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По видам административных нарушений основную массу составля-

ют: 

 - нарушение правил содержания домашних животных (ст.16.30 

КоАП) – 80 или 39% от общего количества рассмотренных админи-

стративных дел; 

- вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведе-

ние (ст.19.4 КоАП) – 57 или 29%; 

- нарушение правил торговли (ст.13.11 КоАП) – 37 или 18%. 

По результатам рассмотрения административных дел принято 

решение о привлечении к административной ответственности 172 че-

ловека. В общей структуре подвергнутых административным взыска-

нием в виде штрафа – 164 человека или 95,3% от общего числа нало-

женных взысканий. В 7 случаях принято решение о прекращении ад-

министративных дел, по основаниям, предусмотренным статьей 9.6 

ПИКоАП Республики Беларусь, 9 – освобождены от ответственности 

с вынесением предупреждения в соответствии со статьей 8.3 КоАП.  

В отношении виновных наложено штрафов на общую сумму 

22054.5 рублей. Возмещено штрафов в сумме 23124.40 рублей. Пре-

вышение суммы возмещённых штрафов над суммой наложенных 

обусловлено систематизацией представлений о принудительном 

взыскании штрафов, направленных в отделы принудительного ис-

полнения, улучшением взаимодействия с территориальными органа-

ми принудительного исполнения. В соответствии со статьей 17.3 

ПИКоАП в отделы принудительного исполнения направлено 99 

представлений о принудительном взыскании штрафа в отношении 

лиц, не уплативших штраф в установленный срок, из них 40 – по по-

становлениям прошлых лет [3]. 

Таким образом, административные комиссии по-прежнему игра-

ют большую роль в предупреждении административных правонару-

шений и воспитании граждан в духе соблюдения законодательства 

Республики Беларусь, обеспечение прав и законных интересов физи-

ческих и юридических лиц, которым административным правонару-

шением причинен вред, а равно защита прав, свобод, законных инте-

ресов лиц, подвергнутых административному взысканию. 

По нашему мнению административные комиссии в обязательном 

порядке: о наложении административных взысканий на лиц совер-

шивших административные правонарушения должны информировать 

общественность по месту работы, учебы или жительства; в статье 3.4 

ПИКоАП определить перечень дел, по которым административные 
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комиссии будут вправе вместо наложения административного взыс-

кания принимать решения о передаче материала в отношении право-

нарушителя в общественную организацию по месту работы или уче-

бы для принятия мер общественного воздействия; в целях объектив-

ного принятия решения в отношении лица совершившего админи-

стративное правонарушения целесообразным обязательным участием 

в работе комиссии представителя юридического подразделения, либо 

лица, имеющего юридическое образования; закрепить на законода-

тельном уровне участие в заседании административной комиссии 

прокурора или его помощника. 

© Данилин А.Н., 2024 
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Данная статья будет посвящена анализу реализации прав органов 

местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений, 

закрепленных за ними Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» (далее – Закон об основах системы профилактики право-

нарушений в РФ).  

Данный закон закрепляет следующие права за органами местного 

самоуправления в указанной сфере: принимать муниципальные пра-

вовые акты, разрабатывать программы, создавать координационные 

органы, принимать меры по устранению причин и условий, способ-

ствующих совершению правонарушений, обеспечивать взаимодей-

ствие лиц, участвующих в профилактике правонарушений на терри-

тории муниципального образования, реализовывать ряд форм профи-
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лактического воздействия, в первую очередь, такую, как правовое 

просвещение и правовое информирование. 

Рассмотрим реализацию некоторых из данных прав и начнем с 

документов стратегического планирования, которые определяют 

направления и содержание профилактики правонарушений в муни-

ципальных образованиях на определенный период. В связи с этим 

укажем, что органы местного самоуправления разрабатывают про-

граммы в сфере профилактики правонарушений. Такие программы 

могут иметь совершенно разное по объему наполнение, например, 

муниципальная программа «Профилактика правонарушений» на тер-

ритории Мартыновского сельсовета Суджанского района Курской 

области на 2023-2025 годы, утвержденная Постановлением Админи-

страция Мартыновского сельсовета Суджанского района Курской об-

ласти от 04.05.2023 № 25, содержит перечень из 10 мероприятий, 

предполагаемых к реализации в рамках данной программы, однако 

она также содержит подпрограмму «Обеспечение правопорядка». В 

то же время муниципальная программа «Профилактика правонару-

шений в Кесовогорском муниципальном округе Тверской области» на 

2023-2025 годы, утвержденная Постановлением Администрация Ке-

совогорского муниципального округа Тверской области от 27.03.2023 

№ 229, не содержит подпрограмм, однако включает перечень меро-

приятий, состоящий из 51 пункта – это проведение мониторинга до-

суга населения и на его основе обеспечение создания клубных фор-

мирований, спортивных секций, кружков, работающих на бесплатной 

основе, организация в средствах массовой информации пропаганды 

патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их 

ориентацию на духовные ценности, проведение тестирования (меди-

цинского) подростков 13 лет и старше на употребле-

ние наркотических и психоактивных веществ и т.д. 

Помимо муниципальных программ органами местного само-

управления принимаются планы во исполнение программ субъектов 

РФ направленных на профилактику правонарушений. Так, постанов-

лением от 23.03.2023 № 242 Администрации города Ульяновска Уль-

яновской области утвержден план развития правовой грамотности и 

правосознания граждан на территории муниципального образования 

«Город Ульяновск».  

Кроме стратегических документов, ряд органов местного само-

управления принимают общие нормативные правовые акты, направ-

ленные на реализацию Закона об основах системы профилактики 
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правонарушений в РФ. Данные нормативные правовые акты обычно 

обладают схожим содержанием: в них перечисляются полномочия 

соответствующих органов местного самоуправления в сфере профи-

лактики правонарушений и формы их реализации1. Отдельно хотим 

выделить порядок реализации мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Законом об основах системы 

профилактики правонарушений в РФ, утвержденный Постановлени-

ем Администрации Ямальского района Ямало-Ненецкого автономно-

го округа от 20.04.2023 № 398, в котором полномочия по осуществ-

лению основных направлений и форм профилактического воздей-

ствия закрепляются за конкретными органами местного самоуправ-

ления. 

Плюс данных нормативных правовых актов в том, что они систе-

матизируют работу по профилактике правонарушений, тем самым 

повышая ее эффективность, но, к сожалению, они приняты далеко не 

во всех муниципальных образованиях. 

Большинство органов местного самоуправления принимают нор-

мативные правовые акты, раскрывающие порядок реализации кон-

кретных форм профилактического воздействия. Например, правового 

просвещения и правового информирования2. Такие нормативные пра-

вовые акты тоже не отличаются разнообразием и определяют требо-

                                      
1
 См. например: Постановление Администрация Грибановского сельского поселения 

Марьяновского муниципального района Омской области от 16.08.2019 № 61 «Об 

осуществлении администрацией Грибановского сельского поселения Марьяновского 

муниципального района Омской области мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений»; Постановление Администрация муниципального образования «Город 

Вытегра» от 29.12.2021 № 451 «Об осуществлении администрацией муниципального 

образования «Город Вытегра» мероприятий в сфере профилактики правонарушений»; 

Постановление Администрация города Волгодонска от 27.03.2023 № 743 «Об утверждении 

Положения об осуществлении Администрацией города Волгодонска мероприятий в сфере 

профилактики правонарушений»; Решение от 30.11.2023 № 142 Муниципального Собрания 

Тотемского муниципального округа «Об осуществлении органами местного самоуправления 

Тотемского муниципального округа мероприятий в сфере профилактики правонарушений». 
2
 См. например: Постановление Администрация Кочевского муниципального округа 

Пермского края от 24.04.2023 № 283-293-01-01 «О правовом просвещении и правовом 

информировании граждан и организаций»; Постановление Администрация муниципального 

образования Северный сельсовет Северного района Оренбургской области от 28.04.2023 № 

35-п «О правовом просвещении и правовом информировании граждан и организаций»; 

Постановление Администрация муниципального образования Зеленорощинский сельсовет 

Александровского района от 10.05.2023 № 25-п «О правовом просвещении и правовом 

информировании граждан и организаций на территории Зеленорощинского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области»; Постановление Администрация 

Эрзинского кожууна Республики Тыва от 11.05.2023 № 166 «О правовом просвещении и 

правовом информировании граждан и организаций». 
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вания к содержанию информационных материалов, местам их разме-

щения, а также перечень мер правового просвещения. Обычно такие 

акты содержат и план мероприятий по правовому просвещению и 

правовому информированию, однако данные планы могут прини-

маться и отдельно1. 

На местном уровне, как было указано, могут создаваться коорди-

национные органы с целью профилактики правонарушений. Так, по-

добный координационный орган утвержден Постановлением Адми-

нистрации Пермского муниципального округа Пермского края от 

28.03.2023 № сэд-2023-299-01-01-02-05с-33 «О создании комиссии по 

профилактике правонарушений в Пермском муниципальном округе 

Пермского края», в данном нормативном правовом акте указывается, 

что эта комиссия является координационным органом, сформирован-

ным для организации взаимодействия территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти Пермского края и органов местного самоуправления по про-

филактике правонарушений на территории Пермского муниципаль-

ного округа Пермского края. 

К, сожалению, такие координационные органы создаются менее 

чем в трети муниципальных образований2. Так, в федеральном реги-

стре муниципальных нормативных правовых актов содержится около 

пятисот нормативных правовых актов муниципальных образований, 

которыми создаются такие координационные органы, в то время как 

по данным Росстата на территории Российской Федерации на 1 янва-

ря 2023 года насчитывалось 2329 муниципальных образований, без 

учета городских и сельских поселений, входящих в муниципальные 

районы, внутригородских районов и внутригородских территорий го-

родов федерального значения. Данные статистики подтверждаются и 

высказыванием О.Н. Мигущенко, который отмечает, что органы 

                                      
1
 См., например: Постановление Администрация муниципального образования Романовский 

сельсовет Александровского района от 10.05.2023 № 25-п «Об утверждении плана 

мероприятий о правовом просвещении и правовом информировании граждан и организаций 

на 2023 год». 
2
 См. например: Постановление Администрация г. Заречного Пензенской области от 

29.03.2023 № 457 «О территориальном совете по профилактике правонарушений закрытого 

административно-территориального образования город Заречный Пензенской области»; 

Постановление Администрация Харовского муниципального округа от 18.04.2023 № 571 

«Об межведомственной комиссии по профилактике правонарушений»; Постановление 

Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области от 

10.05.2023 № 34 «О создании Координационного совета в сфере профилактики 

правонарушений на территории Гридасовского сельсовета Обоянского района». 



162 

местного самоуправления не всегда принимают добровольное и ак-

тивное участие в профилактике правонарушений [1]. 

В муниципальных образованиях в рамках исполнения положений 

Закона об основах системы профилактики правонарушений в РФ дей-

ствуют также комиссии определенной предметной направленности. 

Так, в Решении городской Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области 30.05.2023 № 240 «Об отчете мэра города 

Арзамаса о результатах своей деятельности и результатах деятельно-

сти администрации городского округа город Арзамас Нижегородской 

области за 2022 год» указывается, что в администрации города дей-

ствуют 3 межведомственных комиссии правоохранительной направ-

ленности: 

– антинаркотическая комиссия города Арзамаса; 

– комиссия по профилактике правонарушений в городе Арзамасе; 

– комиссия по координации работы по противодействию корруп-

ции в городе Арзамасе. 

При этом приводится статистика их деятельности, так, в 2022 го-

ду было проведено 4 заседания антинаркотической комиссии города 

Арзамаса, где было рассмотрено 24 вопроса, 4 заседания межведом-

ственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Ар-

замасе, где было рассмотрено 15 вопросов и 8 заседаний комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в городе Арза-

масе, на которых рассмотрено 25 вопросов. 

Но как отмечают Низов И.А., и Жамбровский В.М, на сегодняш-

ний день анализ планирования и организации работы большинства 

координационных органов в сфере профилактики правонарушений 

муниципальных образований показывает отсутствие системы межве-

домственного взаимодействия: организационно-методические доку-

менты комиссии муниципального образования (совета) не направля-

ются её членам, в органы и учреждения системы профилактики, от-

сутствуют межведомственные нормативные документы, совместные 

планы работ, что свидетельствует о низком уровне взаимодействия 

органов и учреждений по противодействию правонарушениям и сла-

бой координирующей функции комиссии района [2]. 

Помимо комиссий, в муниципальных образованиях также созда-

ются рабочие группы и штабы с целью профилактики противоправ-

ного поведения граждан и организаций. Укажем на Решение Сель-

ской Думы муниципального образования сельского поселения «Де-

ревня Теплово» Спас-Деменского района Калужской области от 
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02.10.2023 № 160 «О мерах по выявлению и уничтожению очагов 

произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на терри-

тории муниципального образования сельское поселение «Деревня 

Теплово», данный нормативный правовой акт принят в целях реали-

зации пункта 15 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ), в котором 

устанавливается, что органы местного самоуправления, в частности, 

сельских поселений имеют право на осуществление мероприятий в 

сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Законом об 

основах системы профилактики правонарушений в РФ. 

Так, указанным нормативным правовым актом утверждается со-

став рабочей группы по выявлению и уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений (далее – рабочая группа), положение о 

ней и план мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произ-

растания дикорастущих наркосодержащих растений. 

Целью деятельности рабочей группы является объединение уси-

лий муниципального образования сельского поселения, правоохрани-

тельных органов и общественных формирований в вопросах преду-

преждения наркомании, противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ.  

К задачам рабочей группы, в частности, относится своевременное 

и качественное обследование земель, в том числе, сельскохозяй-

ственных угодий, на предмет выявления незаконных посевов, очагов 

произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, составле-

ние актов о размерах таких площадей и оказание содействия пользо-

вателям земельных участков и уполномоченным органам в уничто-

жении выявленных незаконных посевов, очагов произрастания дико-

растущих наркосодержащих растений, а также обеспечение работы 

телефона доверия в администрации сельского поселения с целью 

приема сообщений от граждан о местах незаконных посевов либо 

произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. 

В план мероприятий по выявлению и уничтожению очагов про-

израстания дикорастущих наркосодержащих растений входит мони-

торинг результатов уничтожения очагов произрастания дикорасту-

щих наркосодержащих растений, а также непосредственное присут-

ствие членов рабочей группы при их уничтожении. 
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Постановлением Администрации Архаринского муниципального 

округа Амурской области от 12.05.2023 № 422 утверждено Положе-

ние «Об оперативном штабе Архаринского муниципального округа 

по сбору и анализу информации о ситуации в сфере золотодобываю-

щей деятельности на территории Архаринского муниципального 

округа» 

Основными задачами данного штаба являются: 

- рассмотрение информации по выявленным фактам незаконной 

добычи россыпного золота; 

- рассмотрение информации по выявленным фактам нарушения 

требований законодательства в области охраны окружающей среды и 

природопользования золотодобывающими предприятиями; 

- предоставление информации о фактах нарушения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и природо-

пользования золотодобывающими предприятиями и т.д. 

Такие штабы сформированы и в ряде иных муниципальных обра-

зованиях Амурской области, что обусловлено развитием золотодобы-

чи в данном регионе1. 

В пункте 6 статьи 12 Закона об основах системы профилактики 

правонарушений в РФ указывается, что органы местного самоуправ-

ления реализуют иные права в сфере профилактики правонарушений, 

то есть, перечень прав данных субъектов в этой сфере фактически яв-

ляется открытым. В связи с этим приведем достаточно интересные 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления в 

данной сфере. 

Так, Постановлением Администрация Шатковского муниципаль-

ного округа Нижегородской области от 30.10.2023 № 1218 утвержде-

но Положение о порядке поощрения граждан, оказавших содействие 

администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской 

области в выявлении лиц, совершивших правонарушения. 

Положение устанавливает, что оказание содействия Администра-

ции данного муниципального образования в выявлении лиц, совер-

шивших правонарушения, осуществляется в заявительном порядке, 

                                      
1
 См. например: Постановление Администрация Мазановского района от 15.03.2021 № 79 «О 

создании оперативного штаба Мазановского района по сбору и анализу информации о 

ситуации в сфере золотодобывающей деятельности на территории Мазановского района»; 

Постановление Администрация Магдагачинского района от 08.07.2021 № 389 «О создании 

координационного штаба по контролю за организацией добычи золота и исполнение 

Протокола заседания координационного совещания по обеспечении правопорядка на 

территории Амурской области от 29 апреля 2019 года № 39». 
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при этом к заявлению должна быть приложена видеозапись или фо-

тоснимок, которые должны удовлетворять следующим требованиям и 

содержать: 

– момент совершения правонарушения; 

– свидетельства, позволяющие идентифицировать нарушителя: 

а) видео (фото) изображение человека, совершающего правона-

рушение; 

б) читаемый государственный регистрационный знак автотранс-

портного средства, посредством которого совершается правонаруше-

ние, либо иные опознавательные признаки (надписи, рисунки и т.п.), 

позволяющие идентифицировать автотранспортное средство (по об-

стоятельствам). 

– дату и время осуществления видеозаписи (фотографирования). 

При этом информация должна содержать сведения о совершении 

только определенных правонарушений, как, например, нанесение 

граффити на фасады многоквартирных домов и иных зданий муници-

пального образования, порчу элементов благоустройства на обще-

ственных территориях и т.д. Как мы понимаем, данные правонаруше-

ния наиболее часто совершаются на территории муниципального об-

разования, поэтому с ними и ведется борьба такими способами. 

Однако решение о награждении ценным подарком принимается 

администрацией муниципального образования только после под-

тверждения факта совершения правонарушения и привлечения ви-

новного лица (лиц) к ответственности и вступления решения о при-

влечении к ответственности в законную силу в установленном зако-

нодательством порядке.  

В качестве ценного подарка выступает благодарственное письмо 

и часы с эмблемой Шатковского муниципального округа Нижегород-

ской области. 

Укажем и на Постановление администрации Котовского муници-

пального района Волгоградской области от 05.05.2023 № 511 «О по-

рядке проведения единого дня профилактики правонарушений на 

территории Котовского муниципального района Волгоградской обла-

сти». 

Однако, отметим, что такие примеры являются больше исключе-

нием чем правилом, также указанные выше штабы и рабочие группы 

создаются далеко не в каждом муниципальном образовании. 

Связано это в том числе и с тем, что в соответствии с Законом об 

основах системы профилактики правонарушений в РФ и Законом об 
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общих принципах организации местного самоуправления в РФ, дея-

тельность по профилактике правонарушений не относится к вопросам 

местного значения ни одного вида муниципального образования, а 

осуществление ее является лишь их правом. Поэтому, как мы выясни-

ли, на муниципальном уровне создаются, в лучшем случае, общие ко-

ординационные органы в сфере профилактики правонарушений, да и то 

далеко не в каждом муниципальном образовании. Как указывает О.Н. 

Мигущенко, органы местного самоуправления должны рассматривать 

общесоциальную профилактику правонарушений как составную часть 

решения задачи по развитию муниципального образования [1].  

В данный момент к вопросам местного значения муниципальных 

образований относится лишь участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, тем не менее, А.В. Мелехин пишет о следующей тен-

денции: «чем больше в федеральном округе зарегистрировано адми-

нистративных правонарушений в расчете на 100 тыс. населения, тем 

больше в нем совершается и преступлений» [3]. 

Считаем, что законодателю нужно пересмотреть свою позицию в 

данном вопросе, и отнести к вопросам местного значения профилак-

тику всех правонарушений, а не только таких общественно опасных 

деяний как экстремизм и терроризм, что, несомненно, окажет поло-

жительное влияние на снижение общего уровня криминогенности в 

муниципальных образованиях. 
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В сфере информационно-аналитической работы в системе МВД 

России основным документом является Инструкция по организации 

информационно-аналитической работы в управленческой деятельно-

сти органов внутренних дел Российской Федерации, утверждённая 

приказом МВД России от 26 сентября 2018 г. № 623.  

Данная инструкция интересна тем, что разделяет понятие инфор-

мационная работа и аналитическая работа. Информационная работа 

при этом понимается как деятельность, направленная на поиск, полу-

чение и использование информации, необходимой для изучения и 

оценки оперативной обстановки, подготовки и реализации управлен-

ческих решений в области противодействия преступности, обеспече-

ния общественного порядка и общественной безопасности. Аналити-

ческая же работа трактуется как особый вид творческой, познава-

тельной деятельности научно-исследовательского характера, заклю-

чающийся в определении состояния, структуры и динамики тех или 

иных параметров (характеристик) оперативной обстановки, выявле-

нии негативных отклонений в ней, установлении причинно-

следственных зависимостей между различными факторами, обусло-

вившими данные отклонения, а также прогнозировании тенденций ее 

изменений с целью осуществления управляющих воздействий на 
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подчинённые органы внутренних дел при решении задач правоохра-

нительной деятельности
1
.  

Проще говоря, информационная работа направлена на получение 

и систематизацию информации, а аналитическая – на изучение этой 

информации, её анализ и трактовку, выявление закономерностей и 

причинно-следственных связей. 

В то же время подавляющее большинство аналитических обзоров 

состояния преступности представляют собой результаты не аналити-

ческой, а информационной работы. Это обобщённые, сведённые и 

сгруппированные статистические данные, выводы по которым пред-

ставляют собой констатацию изменения тех или иных показателей. 

Следующие шаги – выявление закономерностей и построение про-

гнозов – отсутствует. В лучшем случае в качестве прогноза будет 

рассматриваться анализ временных рядов и выявление трендов в из-

менении тех или иных показателей. Такие прогнозы являются стати-

стически обоснованными, но они обладают одним серьёзным недо-

статком: в их основе лежат количественные изменения в условиях 

неизменной внешней среды. Даже при использовании методов мно-

гофакторного анализа невозможно спрогнозировать появление каче-

ственных изменений, которые, как показывает практика последних 

лет, могут принципиальным образом изменить управленческую ситу-

ацию.  

Представляется, что для органов внутренних дел – как, впрочем, 

для всех органов государственного управления – необходимо переход 

от оперативного к стратегическому управлению и соответствующему 

мышлению. Но для этого необходимо, во-первых, изменить отноше-

ние руководителей к существующим подходам к прогнозированию в 

управленческой деятельности, а во-вторых, подготовить соответ-

ствующих специалистов. При этом возникает ряд диалектически вза-

имосвязанных проблем, которые необходимо разрешить для перехода 

к стратегическому управлению.  

Во-первых, это отсутствие специалистов-аналитиков. Инструкция 

определяет аналитическую работу как творческую, познавательную, 

научно-исследовательскую деятельность. Выявление причинно-

следственных связей – это действительно научно-исследовательская 

                                      
1
 Приказ МВД России от 26 сентября 2018 г. № 623 «Об утверждении Инструкции по 

организации информационно-аналитической работы в управленческой деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации». 
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работа, и человек, её осуществляющий, должен обладать не только 

соответствующим образованием, но и складом ума, как минимум. 

Отечественные вузы не готовят «аналитиков вообще». Суще-

ствуют программы подготовки бизнес-аналитиков, финансовых ана-

литиков, аналитиков в IT-сфере. В образовательных организациях 

больший упор делается т.н. business analyst и data analyst – то есть 

подготовку специалистов в области анализа трендов и работы с тех-

нологиями обработки данных. Характерно, что специалистов по вы-

явлению закономерностей и построению прогнозов называют data 

scientist – учёными, а не аналитиками. 

Обратимся для примера к программе подготовки магистратуры 

Новосибирского государственного университета «Современная соци-

альная аналитика: направления и технологии»
1
. Подготовка по дан-

ному направлению предполагает изучение целого ряда разнообраз-

ных дисциплин: «Современная социальная аналитика». «Методы со-

циального исследования», «Социология управления: современные 

подходы» и т.д. Изучаются статистические методы в социальных ис-

следованиях, современные социальные теории и т.д. Программа под-

готовки социальных аналитиков предполагает освоение широкого 

спектра знаний. Для подготовки аналитиков в сфере правоохрани-

тельной деятельности необходимо также изучение как минимум кри-

минологии.  

Но возникает вопрос: если в ведомственных приказах говорится о 

том, что аналитическая работа предполагает именно научный, твор-

ческий подход, то почему таких специалистов целенаправленно не 

готовят в образовательных организациях МВД России? Здесь, как 

представляется, появляется вторая проблема: временно й фактор. 

Научно-исследовательская работа – а именно она предполагается, ко-

гда мы говорим о выявлении закономерностей, трендов и построении 

прогнозов, – требует серьёзных затрат, временны х и ресурсных. Зача-

стую такой возможности у сотрудников информационно-

аналитических подразделений нет. 

  Определённую сложность представляет отношение руководите-

лей разных уровней к прогнозам и аналитическим обзорам, вернее – к 

негативным прогнозам.  Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»
2
 [3] 

                                      
1
URL: https://education.nsu.ru/social-analytics/ (дата обращения 15.02.2024). 

2
 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 
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определяет прогнозирование как «деятельность участников стратеги-

ческого планирования по разработке научно обоснованных представ-

лений о рисках социально-экономического развития, об угрозах 

национальной безопасности Российской Федерации, о направлениях, 

результатах и показателях социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований». Исходя из этого определения, основная зада-

ча прогнозирования – выявление рисков и угроз, но именно их невоз-

можно выявить на основании только количественных показателей. Но 

выявление риска предполагает реакцию на него. «Реакция на прогноз 

предполагает активные действия и – что очень важно в данном случае 

– финансовые затраты. Если прогноз не оправдается, ответственность 

за нецелевое использование средств будет возложено на руководите-

ля, принявшего соответствующее решение» [1, c. 420]. 

Склонность к пассивному риску, при котором активные действия 

откладываются, может породить ситуацию, когда наступившие по-

следствия будут намного разрушительнее, чем финансовые затраты 

на подготовку к наступлению возможного угрожающего события. 

Показательна история пожара в Монбланском туннеле случился 24 

марта 1999 г. В туннеле протяжённостью 11,6 километра, проложен-

ном под горой Монблан и соединяющим Францию и Италию, заго-

релся трейлер, перевозивший 9 тонн маргарина и 12 тонн муки. Воз-

никший пожар длился 53 часа, 39 человек погибли, на восстановле-

ние туннеля ушло 400 млн евро. В ходе расследования причин пожа-

ра были выявлены серьёзные недостатки. В частности, за 34 года экс-

плуатации туннеля совместные противопожарные учения француз-

ской и итальянской стороной проводились всего один раз
1
 [5]. При-

чина проста: такие учения предполагают временное закрытие тунне-

ля, что неминуемо приведёт к репутационным и финансовым поте-

рям. Временный выигрыш в результате стратегии пассивного риска 

привёл к катастрофическим последствиям при возникновении реаль-

ной угрозы. 

Возвращаясь к вопросу об использовании прогнозов, можно кон-

статировать, что для перехода к стратегическому управлению на всех 

уровнях систему МВД России, необходимо решить три проблемы. 

Во-первых, разработать и внедрить программу подготовки специали-

стов-аналитиков. Возможно, в форме факультативных дисциплин в 

                                      
1
 URL: https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/calendar/1999-3-24_tragediya-pod-goroy-monblan-pozhar-v-

avtomobilnom-tonnele (дата обращения: 27.02.2024). 
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образовательных организациях, в виде курсов повышения квалифи-

кации или переподготовки. Аналитики – «штучные» специалисты, но 

это не значит, что их не следует обучать и готовить. Во-вторых, сле-

дует изменить отношение руководителей к таким специалистам и их 

работе: долгосрочные прогнозы требуют времени, такой специалист 

может показаться «бездельником», а результатов его работы невоз-

можно подогнать под какие-то нормативы или формальные требова-

ния. В-третьих, необходимо последовательно проводить работу с са-

мими руководителями, добиваясь изменения отношений к пассивно-

му риску и к реагированию на прогнозы. Эта проблема носит ком-

плексный характер, но её необходимо решить, чтобы перейти к стра-

тегическому мышлению в управлении органами внутренних дел.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются механизмы ад-

министративно-правового регулирования предупреждения изменения 

климата в Республике Казахстан. Основу для разработки действен-

ного национального законодательства в указанной сфере должна 

формировать государственная климатическая политика.  В насто-

ящее время необходимо нормирование в сфере предупреждения изме-

нения климата как деятельность уполномоченных органов государ-

ственной власти по разработке, установлению и реализации преду-

смотренных действующим законодательством нормативов загряз-

няющих веществ, влияющих на климат (предельных допустимых 

уровней выбросов парниковых газов), с целью ограничения и контроля 

антропогенного воздействия на климат, предупреждения его изме-

нения и обеспечения благоприятного состояния окружающей при-

родной среды в целом. 

Ключевые слова: административно-правовая охрана климата, 

адаптация к изменению климата, парниковые газы, сокращение вы-

бросов, предотвращение изменения климата. 

 

Дискуссия по вопросам обеспечения правовой охраны климата 

возникла в середине ХХ века, сопровождаясь активной научно-

исследовательской деятельностью естествоиспытателей и правоведов 

по изучению климатической системы, ее изменчивости, чувствитель-

ности, внешних и внутренних факторов влияния. Как утверждает 

А.М. Солнцев изменение климата, как экологическая проблема, по-

тенциально оказывает вредные последствия на следующие права: 

право человека на достаточное жилище, право на достаточный жиз-

ненный уровень, право человека на доступ к воде. Регулирование 

процессов, связанных с восстановлением экологических прав челове-
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ка, возмещение причиненного ущерба, в частности в результате ми-

грации по экологическим причинам, регламентируется национальным 

законодательством и на сегодняшний день является слабо прорабо-

танным, что во многих случаях вызывает проблемы защиты прав че-

ловека [1]. 

Таким образом, можно утверждать, что правовая охрана климата 

– это объективная реальность права. Большое значение в этом кон-

тексте имеет и то, что мировое научное сообщество открыто и окон-

чательно признало необходимость принятия неотложных мер. по по-

нижению антропогенного воздействия на климат. 

Республика Казахстан, как сторона Рамочной Конвенции ООН об 

изменении климата и других международных соглашений в указан-

ной сфере, несет обязательство предотвращать изменение климата 

путем снижения уровня выбросов парниковых газов. 4 ноября 2016 г. 

Республика Казахстан подписала Парижское Соглашение – универ-

сальное, юридически обязывающее глобальное соглашение, направ-

ленное на борьбу с изменением климата. Таким образом, Республика 

Казахстан обязалась: предотвращать изменение климата путем удер-

жания повышения глобальной средней температуры гораздо ниже 2 

°С сверх доиндустриальных уровней и прилагать усилия с целью 

ограничения роста температуры до 1,5 °С, признавая, что это значи-

тельно сократит риски и влияние изменения климата; повысит спо-

собность адаптироваться к неблагоприятным действиям изменения 

климата и способствовать устойчивости к таким изменениям и разви-

тию при низком уровне выбросов парниковых газов таким образом, 

который не ставит под угрозу производство продовольствия; согласо-

вать финансовые потоки с траекторией в направлении развития, ха-

рактеризующееся низким уровнем выбросов и устойчивостью к из-

менению климата [2]. 

В свою очередь решение проблемы изменения климата в значи-

тельной степени зависит от характера внутренней политики отдель-

ной страны. Ведь эффективная государственная политика может 

обеспечить решение проблемы изменения климата с учетом особен-

ностей национальных условий, возможностей, потребностей обще-

ства и приоритетов и определить основу для разработки действенного 

национального законодательства в сфере борьбы с негативными из-

менениями окружающей среды, вызванными изменением климата. 

Таким образом, в целях соблюдения вышеупомянутых международ-

ных обязательств в сфере изменения климата, Постановлением Пра-
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вительства Республики Казахстан от 29 июля 2020 года № 479, был 

одобрен План мероприятий по реализации Концепции по переходу 

Республики Казахстан к «зеленой экономике» на 2021-2030 годы» [3]. 

Целью Концепции является усовершенствование государственной 

политики в сфере изменения климата для достижения устойчивого 

развития государства, создания правовых и институциональных 

предпосылок для обеспечения постепенного перехода к низкоугле-

родному развитию при экономической, энергетической и экологиче-

ской безопасности и повышения благосостояния граждан. Среди ос-

новных направлений реализации Концепции определены предотвра-

щение изменения климата посредством сокращения антропогенных 

выбросов и увеличение поглощения парниковых газов и обеспечение 

постепенного перехода к низкоуглеродистому развитию государства. 

В свою очередь следует отметить, что правовое обеспечение со-

кращения антропогенных выбросов единственно возможно и должно 

происходить в рамках экологического нормирования, правового ин-

струмента охраны окружающей среды от негативных последствий 

изменения климата, который определит величины предельно допу-

стимых антропогенных нагрузок на климат. 

В этой связи считаем целесообразным определить экологиче-

ское нормирование в сфере предупреждения изменения климата как 

деятельность уполномоченных органов государственной власти по 

разработке, установлению и реализации предусмотренных действу-

ющим законодательством нормативов загрязняющих веществ, влия-

ющих на климат (предельных допустимых уровней выбросов парни-

ковых газов), с целью ограничения и контроля антропогенного воз-

действия на климат, предупреждения его изменения и обеспечения 

благоприятного состояния окружающей среды в целом. 

Потребность в определении предельных показателей парнико-

вых газов определяется и в положениях Стратегии достижения угле-

родной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года., принятой 

2 февраля 2023 года с целью формирования основ для решения всего 

комплекса современных экономических, энергетических, экологиче-

ских (климатических) и технологических проблем страны. Также 

необходимо определить пути перехода на качественно новый уровень 

развития национальной экономики, предусматривая среди основных 

мер сокращение выбросов парниковых газов [4]. 

Стоит отметить, что в настоящее время в Республике Казахстан 

существует нормативно-правовой акт в области предупреждения и 
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борьбы с изменениями климата, который определяет правовые и ор-

ганизационные основы предотвращения и смягчения последствий из-

менения климата и направлен на выполнение обязательств Республи-

ки Казахстан по Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата и Киотским протоколом к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении клима-

та. Так, в ст.283 Экологического кодекса РК[5] присутствуют нацио-

нальные вклады Республики Казахстан в глобальное реагирование на 

изменение климата, которые определяют правовые и организацион-

ные основы предупреждения и смягчения последствий изменения 

климата и непосредственно направлены на выполнение международ-

ных обязательств Республики Казахстан. В данном Кодексе установ-

лено нормирование выбросов парниковых газов, учитывая экономи-

ческую целесообразность, уровень технологических процессов, тех-

ническое состояние оборудования и оборудования в сочетании с ры-

ночными механизмами сокращений выбросов парниковых газов, 

направленными на обеспечение экономического роста и стимулиро-

вание применения новых технологий и инноваций. 

Так, в ст.281 Экологического кодекса РК под парниковыми га-

зами понимаются составляющие атмосферу Земли газообразные ве-

щества (химические соединения) как природного, так и антропоген-

ного происхождения, которые способны поглощать или отражать ин-

фракрасное излучение. 

В ст. 282 Экологического кодекса РК сформулировано опреде-

ление «выбросы парниковых газов» -  высвобождение парниковых га-

зов в атмосферу в результате антропогенных процессов. Также ис-

пользован термин «установленные количества», который похож по 

своей сути с нормативом предельно допустимых выбросов, а именно 

определен как показатель экологической эффективности, что харак-

теризует негативное антропогенное воздействие парниковых газов на 

окружающую среду, установленную для Республики Казахстан как 

участника международных соглашений и договоров. 

Сформулированы положения об установлении уровней отрасле-

вых нормативов на снижение выбросов парниковых газов для соот-

ветствующих видов хозяйственной деятельности как относящихся к 

полномочиям Правительства Республики Казахстан в сфере регули-

рования выбросов и поглощения парниковых газов. Согласование от-

раслевых нормативов понижения выбросов было определено как воз-

можность центрального органа исполнительной власти в сфере охра-
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ны окружающей природной среды. Участие в разработке и внедрении 

отраслевых нормативов понижения выбросов парниковых газов было 

закреплено за местными органами исполнительной власти и местного 

самоуправления. 

В тоже время, считаем целесообразным внести дополнения в 

Экологический кодекс РК в виде специальной статьи, посвященной 

охране, предупреждению и борьбе с изменением климата. В ней це-

лесообразно закрепить установление и соблюдение нормативов пре-

дельно допустимых выбросов веществ, влияющих на состояние кли-

мата как правовое мероприятие по охране окружающей среды от эко-

логически опасных изменений климата. 

Данный подход к внесению дополнений в Экологический кодекс 

РК представляется важным и актуальным. Установление и соблюде-

ние нормативов предельно допустимых выбросов веществ, влияющих 

на состояние климата, является критически важным шагом для 

предотвращения негативных изменений в климате и сохранения 

окружающей среды. Добавление специальной статьи, посвященной 

охране, предупреждению и борьбе с изменением климата, поможет 

усилить законодательное обеспечение мер по сдерживанию глобаль-

ного потепления. Закрепление нормативов предельно допустимых 

выбросов веществ, влияющих на климат, в законе позволит более эф-

фективно контролировать и регулировать деятельность предприятий 

и организаций, подверженных риску увеличения выбросов парнико-

вых газов. Такие изменения в Экологическом кодексе РК могут спо-

собствовать укреплению мер по борьбе с изменением климата на 

национальном уровне и внедрению более строгих стандартов охраны 

окружающей среды. 

Также такими дополнениями должно быть определение понятия 

климата, его содержание охраны, закрепление основных мер по 

охране окружающей среды от вредных изменений озонового слоя и 

т.п., включающих установление и выполнение нормативов предельно 

допустимых выбросов вредных веществ, влияющих на состояние 

климата. 

Выводы. Государственная политика в сфере предупреждения 

изменения климата является сквозной сферой и должна отражаться во 

многих отраслевых политиках (энергетической, инфраструктурной) и 

т.д.), ведь изменение климата тесно связано со всеми сферами пуб-

личных отношений страны. В частности, медленные темпы разработ-

ки и принятия нормативно-правового регулирования в области кон-



177 

фигураций климата и трудности выполнения уже принятых законов, в 

том числе, обусловленные отсутствием механизма учета проблемы 

изменения климата и обеспечение условий для сокращения выбросов 

парниковых газов в других областях государственной политики в 

процессе разработки национальных стратегий и программ. Следует 

отметить, что невмешательство в процесс изменения климата и про-

медления с принятием адаптационных мер может иметь серьезные 

последствия для национальной и мировой безопасности. 
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Профессор В. Д. Сорокин известен в научном мире как основа-

тель научной концепции административно-процессуального права и 

создания самостоятельной отрасли права. Им исследованы не только 

основные институты административно-процессуального права, но и 

проведены исследования в более отраслевом направлении, а именно в 

области дефектов бланкетных норм права органов исполнительной 

власти в материальном и процессуальном аспекте.  

Первые контуры дефектов бланкетных норм права в администра-

тивно-процессуальном праве очерчены в работах профессора В. Д. 

Сорокина, «Проблемы административного процесса» [1, с.142]; «Ад-

министративно-процессуальные отношения» [2, с.75], «Методы пра-

вового регулирования. Теоретические проблемы» [3, с.142] и в дру-

гих авторских работах. Автор исследовал не только административ-

но-процессуальные отношения, методы правового регулирования, но 

и проблемы административного процесса. Одной из проблем автор 

выделил методы правового регулирования. По мнению автора, были 
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выделены дефекты бланкетных норм права в материальной части ад-

министративного права. В названном аспекте автор сделал акцент на 

«дефекты» в нормативных правовых актах органов исполнительной 

власти, на их неясности, не точности, а также предлагал пути реше-

ния названной проблемы. Ярко и убедительно говорил о том, что 

необходима реформа административного законодательства, ее систе-

матизация и кодификация в единый «Административно-

процессуальный кодекс Российской Федерации». Его авторская пози-

ция нашла отражение в современной юриспруденции создании ко-

декса «Административного судопроизводства Российской Федера-

ции». Авторские позиции, научные направления профессора В.Д. Со-

рокина законодатель включил в кодекс «Административного судо-

производства Российской Федерации».  

Между тем позиция профессора В.Д. Сорокина имеет право на 

существование в настоящее время, как основа для определенной мо-

дернизации законодательства на современном уровне, исследовать 

направление: дефекты нормативных правовых актов органов испол-

нительной власти, их содержание, а также дефекты бланкетных норм 

права в административном праве и административно-процессуальном 

праве.  

В специальной литературе научные взгляды профессора В. Д. 

Сорокина в той или иной степени затрагиваются молодыми учеными. 

Вопрос о сущности «дефекта», нет строгой однозначности в его тол-

ковании – почти каждый автор предлагает свой аспект его решения. 

Авторы по-своему видят и интерпретируют «дефект бланкетных 

норм права». Причина индивидуального толкования «дефекта» за-

ключается в его многогранности как в историческом, так и в совре-

менном понимании. С таким подходом можно согласится, но с опре-

деленными оговорками.  

Термин «дефект» используется в разных словосочетаниях: де-

фекты нормативных правовых актов; дефекты законов; дефекты норм 

права; дефекты юридических документов; дефекты судебных актов; 

дефекты идеологии; дефекты социологии; дефекты правотворчества; 

дефекты нормотворчества. Кроме того, в юридической литературе 

используется и синонимическое понятие «дефекта»: недостатки; не-

ясности; неточности; недочеты; изъяны. 

Отраслевое исследование дефекта бланкетных норм права в об-

ласти органов исполнительной власти подводит нас к глубокому зна-

менателю теоретических суждений в области – правовой дефектоло-
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гии. Однако, в юриспруденции на «правовую дефектологию» отсут-

ствует единство взглядов и все чаще применяется термин «дефект в 

праве», что характеризует его малым концептуальным наполнением и 

разнообразием по содержанию. 

Содержание дефекта бланкетных норм права в области органов 

исполнительной власти характеризуется в широком и узком понима-

нии. Авторы широкого понимания пытаются охватить все недочеты 

правового явления, например, М. Д. Хайретдинова под дефектами 

понимает «все негативные и отрицательные моменты в законодатель-

стве» [4, с.8].  

Представители узкого подхода рассматривают дефекты как недо-

статки нормативно-правовой системы общества, как неясности нор-

мативных правовых актов органов исполнительной власти. Напри-

мер, Д. С. Андреев рассматривает дефект как процедуру принятия 

нормативного правового акта [5, с.81-92]. Каждый автор по-своему 

интерпретирует содержание дефекта бланкетных норм права, что ха-

рактеризует широкий и узкий аспект понимания проблемы. 

Наличие столь разноречивых мнений авторов В. Д. Сорокина, М. 

Д. Хайретдинова, Д. С. Андреева, И.П. Кожахарь, Ф.Г. Кипарисова и 

других авторов свидетельствует о довольно неоднозначном подходе к 

определению сущностных характеристик дефекта бланкетных норм в 

области органов исполнительной власти. Следует обратить внимание 

на то, что дефекты нормативного правового акта охватывают не 

только процедуру нормотворчества, но и нормы права, которые в 

свою очередь формируют законодательство, а законодательство – это 

совокупность нормативных правовых актов в этом смысле дефект 

бланкетных норм права в области нормотворчества проявляется не 

только в статике, но и в динамике, и во взаимосвязи с правовой си-

стемой Российской Федерации. 

Сематический анализ дефекта бланкетных норм права в области 

органов исполнительной власти позволяет представить его специфи-

ческие признаки. Рассмотрим два признака: родовой признак нормот-

ворческих дефектов; технико-юридические дефекты нормотворче-

ства. Акцент сделаем на нормотворчество, так как оно является осно-

вой возникновения «дефекта». 

Родовой признак нормотворческих дефектов это, прежде всего, 

недостаток нормативных правовых актов, низкое качество федераль-

ных законов, неясные процедуры постановлений и распоряжений ор-

ганов исполнительной власти, что затрудняет исполнять нормы права 
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федерального, регионального уровня, а также органов местного само-

управления. В этой связи возникают правовые конфликты, требую-

щие разрешения в административном судопроизводстве либо органы 

исполнительной власти принимают решения по спорным правовым 

ситуациям. Решение органов исполнительной власти оформляется в 

виде решений, постановлений и писем с целью разъяснения соб-

ственной позиции для правоприменителя. Например, Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» [6], нормы права официально тол-

кует: Палата по патентным спорам; Федеральная антимонопольная 

служба России; Управление федеральной антимонопольной службы 

России и другие органы исполнительной власти.  

Технико-юридические дефекты нормативных правовых актов ка-

саются двух аспектов: норм права и нормативных правовых актов. Во 

многих научных изысканиях дефекты рассматриваются как недостат-

ки содержания и формы нормативного правового акта. Как дополне-

ния правовые дефекты также рассматриваются как смысловые и тех-

нические. Так, при анализе Федерального закона от 30.11.2011 № 

342-ФЗ (ред. от 04.08.2023, с изм. от 12.10.2023) «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» [7] выявлены 

смысловые правовые дефекты как содержательного, так и техниче-

ского характера. В этом смысле следует говорить о правовых дефек-

тах, которые сигнализируют о нарушении критерий значимости, по-

лезности, современного права и нормативных правовых актов. Право 

должно коррелироваться с субъективными и объективными потреб-

ностями общества и субъектами, имеющими специальный правовой 

статус, то есть с органами внутренних дел. 

Стало аксиомой считать, что технико-юридические дефекты нор-

мативных правовых актов следует рассматривать в широком и узком 

смысле слова: как охватывающий все технико-юридические недо-

статки, а в узком понимании они будут препятствовать эффективному 

реализации норм права.  

Опираясь на названные суждения можно сделать ряд выводов: 

во-первых, теоретические суждения профессора В. Д. Сорокина 

являются основой для создания не только теории в области админи-

стративно-процессуального права, но и основой для развития науч-

ных направлений в сфере дефектологии; 
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во-вторых, современники развивают теорию профессора В. Д. 

Сорокина в области дефектологии, их выводы способствуют совер-

шенствованию правотворческого, нормотворческого и правоприме-

нительного процессов органов исполнительной власти.  

 

© Куртяк И.В.,2024. 
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гулирование ведомственного контроля в сфере закупок, проводится 
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изучению данного вида контроля. Определяются пути совершен-
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В последние годы экономика России испытывает жесточайшее 

давление со стороны западных стран и вынуждена в связи с этим 

проходить масштабную трансформацию, направленную на стабили-

зацию ситуации в стране и избежание негативных последствий. 

Непосредственная взаимосвязь экономики государства с контрактной 

системой в сфере закупок, при помощи которой реализуются значи-

тельные бюджетные средства на обеспечение потребностей общества 

и деятельности самого государства, вызывает необходимость послед-

него уделять серьезное внимание как развитию самой контрактной 

системы, так и, что не менее важно и насущно, вопросам эффектив-

ности осуществления и постоянного совершенствования механизмов 

финансового контроля в сфере закупок. Причинами столь присталь-

ного внимания является тот факт, что именно данные механизмы поз-

воляют противостоять и бороться с влиянием на контрактную систе-

му в сфере закупок криминогенных, коррупционных и иных эндоген-
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ных факторов, чем способствуют развитию и защищенности сектора 

экономики России [1].  

Необходимо отметить, что контролю в сфере закупок как в це-

лом, так и к отдельным его видам в юридической науке уделено 

большое внимание, многие российские ученые подробно изучали ас-

пекты осуществления мониторинга и аудита закупок, исследованию 

подлежали вопросы проведения общественного контроля, а также так 

называемого «процедурного» контроля, проводимого соответствую-

щими уполномоченными органами (ФАС России, Федеральное каз-

начейство).  

В тоже время один из видов рассматриваемого контроля, а имен-

но – ведомственный контроль в сфере закупок, освещен в научной 

литературе не достаточно, имеются редкие исследования, касающие-

ся особенностей его проведения определенным органом, например, 

таможенной службой Российской Федерации или Министерством 

обороны Российской Федерации, в которых вопросы его правового 

регулирования и основные аспекты осуществления не освещены [2].  

Считаем построение эффективной внутриведомственной межу-

ровневой системы контроля за осуществлением заказчиками государ-

ственных закупок в настоящее время весьма актуальным вопросом, 

не менее важным, чем изучение любого другого вида контроля. Явля-

ясь неотъемлемой частью системы контроля в сфере закупок, ведом-

ственный контроль вносит свой вклад, способствуя выявлению нару-

шений внутри ведомств, позволяя им оперативно и на постоянной ос-

нове выявлять их, анализировать и разрабатывать меры по недопуще-

нию их впредь, в том числе принимая во внимание внутриведом-

ственную специфику закупок и ее структурное построение.   

В рамках данного исследования остановимся более подробно на 

ведомственном контроле, рассмотрим его правовую основу, устано-

вим причины его столь малой изученности.   

Законодательной базой для проведения ведомственного контроля 

в сфере закупок являются положения Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»
1
 (далее – Федеральный закон № 44), в частности статьи 100, 

                                      
1
 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 

2013. № 14. Ст. 1652. 
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которой установлена обязанность его проведения и определены 

надзорные органы:   

-  государственные (муниципальные) органы;  

- органы управления внебюджетными фондами;   

- государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;  

- государственная корпорация по космической деятельности 

«Роскосмос». 

Указанные органы осуществляют контроль в отношении подве-

домственных им заказчиков, что, как можно предположить, и послу-

жило причиной названия данного вида контроля «ведомственным».  

Предметом ведомственного контроля является соблюдение тре-

бований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

как непосредственно норм Федерального закона № 44, так и много-

численных нормативных правовых актов в данной сфере.  При этом 

анализу подвергается деятельность не только самого подведомствен-

ного заказчика, а также его контрактных служб, контрактных управ-

ляющих, комиссий по осуществлению закупок, уполномоченных ор-

ганов и уполномоченных учреждений. 

Как следует из положений статьи 100 Федерального закона № 44 

порядок осуществления контроля устанавливается: 

- Правительством Российской Федерации;  

- высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации;  

- местной администрацией. 

Резюмируя, можно сказать, что единого порядка проведения ве-

домственного контроля для заказчиков федерального, регионального 

и местного уровней нет, каждый орган ведомственного контроля из-

дает свой документ и проводит проверки своих заказчиков в установ-

ленном им порядке. 

На федеральном уровне такой порядок закреплен постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89 

«Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»
1
 (далее – поста-

новление Правительства № 89). В рамках исполнения требований по-

становления на данный момент на федеральном уровне утверждено 

более 40 регламентов осуществления ведомственного контроля. Так, 

                                      
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 № 89 «Об утверждении 

Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

федеральных нужд» // СЗ РФ. 2014. № 7. Ст. 683. 
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например, приказом МВД России от 16.05.2016 № 247
1
 утвержден ре-

гламент осуществления названым министерством ведомственного 

контроля сфере закупок для обеспечения федеральных нужд.  

Как уже было отмечено ранее на региональном и муниципаль-

ном уровне порядок осуществления контроля устанавливается выс-

шим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, местной администрацией. В качестве примера 

таких документов следует привести порядок осуществления ведом-

ственного контроля в сфере закупок для обеспечения государствен-

ных нужд Ленинградской области, утвержденный постановлением 

Правительства Ленинградской области от 08.12.2014 № 574
2
, а также 

порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 

для нужд внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденный по-

становлением МО от 27.05.2014 № 23
3
.  

Проведенный в ходе настоящего исследования анализ и сравне-

ние правил (регламентов) осуществления ведомственного контроля в 

сфере закупок, утвержденных на разных уровнях власти, позволил 

выявить их особенности, а также следующие общие присущие всем 

элементы:  

1. Проверка осуществляется в рамках утверждаемого на соот-

ветствующий год графика.  

2. Субъект контроля заблаговременно уведомляется о про-

верке с указанием вида проверки, ее сроков, перечнем подлежащих 

проверке вопросов. 

3. Результаты проверки оформляются итоговым документом 

(актом /справкой).  

4. Составляется план устранения выявленных в ходе провер-

ки недостатков. 

                                      
1
 Приказ МВД России от 16.05.2016 № 247 «Об утверждении Регламента осуществления 

МВД России ведомственного контроля сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 18 июля 

2016 г. № 29. 
2
 Постановление Правительства Ленинградской области от 08.12.2014 № 574 «Об 

утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения государственных нужд Ленинградской области». URL: 

https://base.garant.ru/22924516/ (дата обращения: 15.02.2024). 
3
 Постановление МО от 27.05.2014 № 23 «О порядке осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения нужд внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский». URL: 

http://msmov.spb.ru (дата обращения: 15.02.2024). 
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5. Информация о выявленных нарушениях направляется в 

уполномоченные органы для принятия мер по привлечению винов-

ных лиц к ответственности. 

6. При выявлении нарушений, содержащих признаки состава 

уголовного преступления, материалы проверки направляются в пра-

воохранительные органы. 

Подводя итоги проведенного в рамках исследования анализа сле-

дует отметить, что рассмотренные регламенты (порядки) имеют 

весьма схожую схему построения и набор закрепляемых элементов.  

Связано это с тем, что за основу взяты положения утвержденных по-

становлением Правительства № 89 правил.  Подтверждению данного 

факта свидетельствует идентичное тому, как закреплено в правилах 

формулирование предмета контроля (вопросов, подлежащих провер-

ке в ходе мероприятий в рамках ведомственного контроля в сфере за-

купок). Но стоит отметить и наличие особенностей, связанных по-

строением внутренней системы осуществления закупок [3]. Так, 

например, в порядках отличаются сроки проведения проверки и пе-

риодичность проведения плановых проверок, что, как можно предпо-

ложить, зависит в первую очередь от количества подведомственных 

заказчиков.  

Отдельно следует сказать, что остались вопросы, ответы на кото-

рые не были найдены в ходе изучения порядка проведения рассмат-

риваемого вида контроля. Каким образом выбираются подведом-

ственные заказчики и как часто их необходимо проверять? Чем отли-

чается документарная проверка от выездной?  Данное обстоятельство 

свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения и усовер-

шенствования некоторых компонентов поименованного механизма. 

Необходимо отметить, что с результатами контрольных меропри-

ятий сложно ознакомиться, в связи с отсутствием их в общем досту-

пе, что не позволяет оценить результативность ведомственного кон-

троля. Недоступность такой информации, а также весьма ограничен-

ное правовое регулирование механизмов рассматриваемого контроля 

выступают причинами невозможности более глубокого погружения в 

изучение данной темы, приводя к утрате интереса к ведомственному 

контролю со стороны научного сообщества.   

Подводя итог, нельзя не отметить, что ведомственный контроль в 

сфере закупок играет важное значение, помогая контролировать эф-

фективность и рациональность расходуемых подведомственными за-

казчиками бюджетных средств, весьма ограниченных из-за происхо-
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дящих в стране политических и экономических событий.  В настоя-

щее время не проработанным является вопрос оценки эффективности 

как деятельности системы закупок подведомственного заказчика, ко-

торую целесообразно было бы проводить в ходе ведомственного кон-

троля, но также и мероприятий самого ведомственного контроля в 

сфере закупок.  На наш взгляд, необходима разработка и апробация 

на практике показателей, способных обеспечить объективную оценку 

данной деятельности, а универсальность и адаптивность оценки поз-

волит применять ее различными ведомствами. Дальнейшее усовер-

шенствование механизма ведомственного контроля повысит дей-

ственность находящегося в руках органов государственного управле-

ния инструмента, основной целью которого является рост эффектив-

ности бюджетных трат. 

© Миронова Ю.В., 2024 
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Сегодня многие в России наслышаны о биометрических персо-

нальных данных. Заходя на портал Государственных услуг, в прило-

жение мобильного банка мы сталкиваемся с предложением о реги-

страции своей биометрики в целях обеспечения безопасности персо-

нальных данных, используемых разработчиком. Однако не многие 

знаю, что полученные биометрические данные будут переданы в еди-

ную биометрическую систему.  

Определение биометрической системы впервые было закреплено 

в Федеральном законе от 29 декабря 2022 г. № 572-ФЗ «Об осуществ-

лении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с ис-

пользованием биометрических персональных данных, о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодатель-
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ных актов Российской Федерации». Хотелось бы отметить, что дан-

ный законопроект был подвергнуть бурному обсуждению со стороны 

общественности. У населения вызывало опасение, что будут приме-

нены меры по принудительному сбору биометрии. Однако, согласно 

комментарию Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, новый закон преследует цель лишить сомни-

тельные компании возможности собирать и хранить биометрические 

данные граждан. За безопасность этих данных теперь будет отвечать 

государство. Также, важным является и тот факт, что ко второму чте-

нию законопроект существенно переработан совместно с экспертным 

сообществом, представителями Русской православной церкви и Сове-

том по правам человека. Таким образом, цель данного Закона заклю-

чается в обеспечении безопасности биометрических персональных 

данных.  

Возвращаясь к единой биометрической системе, отметим, что до 

издания указанного нормативного правового акта данная система уже 

использовалась, но её законодательного определения не приводилось. 

Так, в соответствии с указанным Законом под единой биометриче-

ской системой понимается государственная информационная система 

«Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с 

использованием биометрических персональных данных», которая со-

держит биометрические персональные данные физических лиц, век-

торы единой биометрической системы и иную предусмотренную в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Закона информацию, которая ис-

пользуется в целях осуществления идентификации, аутентификации с 

использованием биометрических персональных данных физических 

лиц, а также в иных правоотношениях в случаях, установленных за-

конодательством Российской Федерации, и оператором которой явля-

ется определенная Правительством Российской Федерации организа-

ция. Сегодня согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 16 декабря 2022 № 2326 функции оператора единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных 

данных, их проверку и передачу информации о степени их соответ-

ствия предоставленным биометрическим персональным данным фи-

зического лица, возложены на акционерное общество «Центр Био-

метрических Технологий», ранее данные функции исполняло ПАО 

«Ростелеком». Деятельность оператора регламентирует Положение о 

единой биометрической системе, в том числе о ее региональных сег-
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ментах, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 31 мая 

2023 г. № 883.  

Каждый из приведенных нормативных правовых актов в той или 

иной сфере регулирует вопросы взаимодействие публичных органов 

власти и иных организаций с единой биометрической системой. Пе-

речень организаций, осуществляющих аутентификацию на основе 

биометрических персональных данных физических лиц весьма ши-

рок. К ним относятся не только государственные органы, органы 

местного самоуправления, Центральный банк Российской Федерации, 

банки, но и иные кредитные организации, некредитные финансовыми 

организациями, лица, оказывающие профессиональные услуги на фи-

нансовом рынке, индивидуальные предприниматели и нотариусы.  

Главным условием для организации, желающей использовать в 

своей деятельности биометрические персональные данные, является 

прохождение аккредитации. Аккредитация организаций осуществля-

ется при условии выполнения ею следующих требований: 

1) организация не является иностранным юридическим лицом, а 

также юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-

рого доля участия иностранных юридических лиц превышает 49 про-

центов; 

2) минимальный размер собственных средств (капитала) состав-

ляет не менее чем 500 миллионов рублей; 

3) наличие финансового обеспечения ответственности за убытки, 

причиненные третьим лицам вследствие их доверия к результату 

аутентификации на основе биометрических персональных данных, 

осуществленной организацией, в сумме не менее чем 100 миллионов 

рублей; 

4) использование для обработки биометрических персональных 

данных и векторов единой биометрической системы баз данных, 

находящихся исключительно на территории Российской Федерации; 

5) подключение (доступ) организации к государственной системе 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компью-

терных атак на информационные ресурсы Российской Федерации; 

6) наличие лицензии на деятельность по разработке, производ-

ству, распространению шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем; 

7) наличие в штате организации не менее двух работников, непо-

средственно осуществляющих деятельность по аутентификации на 

основе биометрических персональных данных, имеющих высшее об-
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разование в области информационных технологий или информацион-

ной безопасности; 

8) соответствие требованиям к деловой репутации единоличного 

исполнительного органа.  

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Все усло-

вия для аккредитации организации закреплены в Федеральном законе 

«Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физиче-

ских лиц с использованием биометрических персональных данных». 

Но приведенные из него пункты подчеркивают, что условия получе-

ния аккредитации достаточно высоки, и предусматривают в том чис-

ле затраты, связанные с обеспечением возмещения убытков.  

Важным аспектом, закрепленным законодательно, стала норма, 

которая установила, что аккредитованные государственные органы, 

Центральный банк Российской Федерации в случае прохождения им 

аккредитации не вправе передавать векторы единой биометрической 

системы третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законода-

тельством. 

Законом устанавливается, что сдача биометрических данных – 

абсолютно добровольный процесс. В связи с этим, публичные орга-

ны, Центральный банк Российской Федерации, организации финан-

сового рынка, индивидуальные предприниматели, нотариусы вправе 

использовать единую биометрическую систему для аутентификации 

физического лица, выразившего согласие на ее проведение, в целях 

совершения определенных действий или подтверждения волеизъяв-

ления либо подтверждения полномочия лица на совершение опреде-

ленных действий. 

Взаимодействие публичных органов власти и иных организаций с 

единой биометрической системой в целях осуществления идентифи-

кации и (или) аутентификации на сегодняшний день строго регламен-

тировано законом, что в некоторой степени решило проблему нега-

тивного отношения общества к процессу цифровизации, результатом 

которой стало расширение области использования биометрических 

персональных данных. Усиление роли государства бесспорно вызва-

ло одобрение со стороны юристов-позитивистов. Но принятые нормы 

удовлетворяют и цивилистов, так как законом не запрещается ис-

пользование биометрических персональных данных в области граж-

данских прав.  

Таким образом, можно отметить, что правовое регулирование в 

области защиты биометрических персональных данных на сегодняш-
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ний день является перспективным. Принятым законодательным актам 

предстоит еще внедрение в практическую деятельность, что конечно 

может показать проблемы, которые возможно еще предстоит законо-

дательно урегулировать, чтобы максимально исключить возможность 

правонарушений, связанных со сбором, обработкой и хранением 

биометрики. 
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Правовая природа общей административной жалобы 

как вида обращений, её подвиды 

Аннотация: в статье рассмотрены понятие и сущностные при-

знаки общей административной жалобы как вида обращения в орга-

ны государственной власти. Их уяснение является особенно акту-

альным для разграничения жалоб и заявлений, что в свою очередь 

определяет специфику реагирования на эти обращения. Анализ юри-

дического содержания жалобы основан на методологическом подхо-

де об элементах единого метода правового регулирования и произ-

водных от них типах правового регулирования, разработанном В. Д. 

Сорокиным. На его основе раскрываются такие содержательные 

элементы жалобы, как нарушение прав, свобод и законных интере-

сов; их восстановление и защита. Этот методологический подход 

позволил автору раскрыть юридическое содержание жалобы, опре-

делить ее подвиды и сформулировать критерии, которые позволяют 

разграничить жалобу от заявления как вида обращения. 

Ключевые слова: общая административная жалоба, заявление, 

типы правового регулирования, дозволение, нарушение прав, восста-

новление прав, защита прав. 

 

Значимым элементом федеральных органов исполнительной вла-

сти Российской Федерации, на которые возложены функции по обес-

печению прав граждан на обращения, является Министерство внут-

ренних дел Российской Федерации (далее – МВД России). Учитывая, 

что «основной целью по совершенствованию работы с обращениями 

является повышение уровня удовлетворенности авторов результатами 

рассмотрения их жалоб и принятыми по ним мерам»
1
, видится необ-

                                      
1
 Сборник Методических рекомендаций и документов, в том числе в электронном виде, по 

работе с обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц без 
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ходимым определить правовую природу общей административной 

жалобы как вида обращения, и её подвиды. Широкое употребление 

термина «жалоба» объясняется большим законодательным разнооб-

разием видов жалоб. Например, каждый орган исполнительной вла-

сти издает свой исполнительный приказ по порядку рассмотрения об-

ращений граждан, к числу которых относятся жалобы
1
. Все жалобы 

можно классифицировать на две группы в зависимости от норматив-

ной основы порядка их подачи и рассмотрения: специальные и общие 

жалобы.  

Основания, порядок подачи и рассмотрения специальной адми-

нистративной жалобы регламентируются профильными норматив-

ными актами, учитывающими специфические особенности конкрет-

ных правоотношений. Например, жалобы в органы государственной 

власти подаются и рассматриваются в соответствии с порядком, за-

крепленным Федеральным конституционным законом «Об Уполно-

моченном по правам человека в Российской Федерации»; Федераль-

ным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральным 

законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» и другими нормативными актами.  

При отсутствии специального правового регулирования действу-

ет общий порядок подачи и рассмотрения жалоб, установленный Фе-

деральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации».  

Юридическое содержание термина жалоба раскрывается в ча-

сти 4 статьи 4 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», со-

гласно которой под жалобой понимается «просьба гражданина о вос-

становлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных 

интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц». В 

настоящее время институту жалобы посвящено много работ в раз-

                                                                                                                           
гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в приемных Президента 

Российской Федерации, в государственных органах и органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях и иных организациях, на которые 

возложено осуществление публично значимых функций: утвержден подпунктом 4.1. пункта 

4 решения рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по 

координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций (протокол заседания № 

15 от 20 сентября 2018 г.). 
1
 Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 12 сентября 

2013 г. № 707 (ред. от 01.12.2016). 
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личных отраслях права. К примеру, юридическое содержание жалобы 

исследовали А.С. Мордовец [
1
], Ю.Н. Новгородова [2], А.П. Сергеев 

[3], А.Б. Степин [4], Г.Х. Тоноян [5]. Однако, в науке до сих пор от-

сутствует классификация жалоб на подвиды, вытекающая из содер-

жания нормы-дефиниции. 

Для уяснения юридической природы жалоб и определения линии 

разграничения их от заявлений, мы считаем целесообразным за осно-

ву взять методологический подход, разработанный В.Д. Сорокиным, 

об элементах единого метода правового регулирования, производных 

от них типов правового регулирования и каналов их реализации [6]. 

Как справедливо отмечает А.И. Каплунов, в его основе «лежит обще-

теоретический вывод о том, что материально-правовое регулирование 

на макроуровне представлено тремя типами единого метода правово-

го регулирования в зависимости от доминирования одного из его си-

стемных элементов [7]. В конечном счете В.Д. Сорокин выделяет три 

типа правового регулирования: гражданско-правовой, в котором до-

минируют дозволения; административно-правовой (доминируют 

предписания) и уголовно-правовой, где доминируют запреты [8; 9].  

Судя по содержанию данной нормы дефиниции, правовая приро-

да жалобы, как вида обращения, обусловлена проблемами, возника-

ющими при реализации дозволений, а именно, связана с нарушением 

прав и свобод граждан и необходимостью их защиты или восстанов-

ления. Жалоба как вид обращения – это не просто переживание или 

сетование по поводу чего-либо. Она направлена на решение пробле-

мы, возникшей по поводу реализации дозволений. Как указывает В.Д. 

Сорокин, «дозволение – это юридическое разрешение совершать в 

условиях, предусмотренных правовой нормой, те или иные действия 

либо воздержаться от их совершения по своему усмотрению» [9]. Он 

подчеркивает, что совершенно очевидно, что любая норма права 

должна быть определенным образом реализована. Соответственно, 

нарушение права – это препятствие в реализации юридического раз-

решения совершать определенные действия, либо лишение лица (ав-

тора обращения) какого-либо дозволения, которое он раньше имел. 

Нарушить применительно к дозволению означает «помешать нор-

мальному состоянию, дальнейшему развитию, прервать; не выпол-

нить, преступить, не соблюсти»
1
. Под нарушением прав следует по-

                                      
1
 Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. 

Ожегов, Н.Ю. Шведова. С. 970; Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского 

языка. М.: Аделант, 2014. С. 338. 
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нимать действия (бездействие), которые привели к полному или ча-

стичному воспрепятствованию реализации предоставленного лицу 

дозволения.  

Логический анализ содержания заявлений и жалоб, подаваемых в 

органы внутренних дел, с учётом избранного методологического 

подхода позволяет определить линию разграничения между данными 

видами обращений. В отличии от заявления, в котором содержится 

просьба о содействии в реализации прав и свобод (прежде всего при 

их получении и оформлении), в жалобе речь идет о нарушении уже 

полученных или имеющихся прав. 

Кроме того, в отличии от заявления, в котором содержится сооб-

щение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, в 

жалобе идет речь о нарушении дозволений. Нарушение закона и 

нарушение прав соотносится как общее и частное. Разница между 

ними заключает в том, что в отличии от заявления, жалоба содержит 

конкретные факты нарушения субъективных прав автора обращения 

и соответствующую просьбу об их защите или восстановлении (при-

сущ частный характер). Как справедливо отметил Ю.М. Козлов «со-

держанием жалобы является указание на конкретный факт нарушения 

органом или должностным лицом прав или интересов заявителя» 

[10].  

В свою очередь, заявление с юридической точки зрения является 

универсальным, его автор излагает факты о нарушениях, которые 

напрямую могут не затрагивать его права, свободы и законные инте-

ресы (присущ публичный характер).  

Таким образом, в административно-правовом значении жалоба 

связана с нарушением прав, свобод и интересов (дозволений), под ко-

торым следует понимать наличие (возникновение) препятствий или 

конкретных ограничений в их реализации, либо лишение какого-либо 

конкретного права гражданина или других лиц. 

В норме-дефиниции в зависимости от вида просьбы в отношении 

нарушенных прав, свобод и интересов можно выделить два подвида 

жалоб: 1) содержащих просьбу о восстановлении нарушенных прав, 

свобод или законных интересов, 2) содержащих просьбу о защите 

нарушенных прав, свобод или законных интересов.  

Первый подвид – «просьба о восстановлении нарушенных прав, 

свобод или законных интересов». Целью восстановления нарушен-

ных прав является предоставление автору обращения возможности 

реализации предоставленного ему дозволения, которая достигается 
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путем устранения препятствий к осуществлению субъектом своих 

прав, таким образом достигается восстановление ранее существовав-

шего положения. 

По мнению ряда авторов, в российском законодательстве нормы 

и положения, регламентирующие порядок восстановления нарушен-

ных прав, «представлены в достаточно большом объеме и имеют раз-

ную отраслевую принадлежность» [11]. Е.Е. Богданова, относя дан-

ный способ к универсальным, подчеркивает, что «восстановление по-

ложения … осуществляется при наличии посягательства в форме 

нарушенного права, которое повлекло за собой необходимость его 

восстановления в полном объеме» [12]. А.П. Сергеев отмечает, что 

применительно к нематериальным благам «добиться такого идеаль-

ного, полного восстановления невозможно» [3].  

Таким образом, к первому подвиду жалобы относится просьба 

автора обращения о восстановлении нарушенного права в полном 

объеме, существовавшего до его нарушения. Речь о восстановлении 

права может идти только тогда, когда это реально возможно. Напри-

мер, при возникновении препятствий в получении права, либо пре-

пятствий в реализации полученного права (аннулирование разреше-

ния на что-либо). Исследование поступающей корреспонденции в 

МВД России позволяет отнести к данному подвиду жалобы о несо-

гласии с наложением дисциплинарных взысканий, а именно, в виде 

увольнения из органов внутренних дел, обжалование решения об изъ-

ятии удостоверения ветерана боевых действий и т.д.
1
 Большое коли-

чество жалоб, направляемых в ГУ МВД России, подпадает под раздел 

классификатора «Нарушение порядка рассмотрения обращений» - 

1336
2
. Во многих случаях повторные жалобы признаются обоснован-

ными и нарушенные права граждан восстанавливаются.  

Однако не все права фактически возможно восстановить в нату-

ральном виде (например, право на неприкосновенность личности). В 

таких случаях речь уже идет о втором подвиде жалоб. 

Второй подвид жалоб – «просьба о защите нарушенных прав, 

свобод или законных интересов». В юридической науке в наиболее 

общем смысле под защитой понимается «противодействие незакон-

                                      
1
 Письмо № 31/165-149 от 11.01.2023 г. «Сведения о рассмотрении обращений граждан и 

организаций в Управлении по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области за 12 месяцев 2022 года» // Документ опубликован не 

был. 
2
 Сведения о тематике обращений в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области за 12 месяцев 2022 года // Документ опубликован не был.  
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ным нарушениям и ограничениям прав, свобод и интересов личности, 

предупреждение этих нарушений и ограничений, а также возмещение 

причиненного вреда в случае, если предупредить или отразить нару-

шения не удалось» [13]. 

Проблемы защиты прав зачастую рассматриваются в связи с ана-

лизом содержания субъективного права. Е.Б. Казакова приходит к 

выводу, что право на защиту в качестве реальной правовой возмож-

ности «проявляется у обладателя регулятивного права лишь в момент 

нарушения и реализуется в рамках возникающего при этом охрани-

тельного правоотношения» [13]. 

В гражданско-правовой литературе указывается, что распростра-

ненным способом защиты субъективных прав является «пресечение 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения» 

[3]. Ю.Г. Федотова исследуя административно-правовую защиту прав 

и законных интересов военнослужащих, приходит к выводу о том, 

что «содержание административно-правовой защиты образует сово-

купность административно-правовых средств…» [14], к которым, в 

том числе, автор относит жалобы и любые обращения в форме рапор-

та.  

Как показывает практика, права, свободы и законные интересы 

лица восстановить можно не во всех случаях. Встречаются жалобы, в 

которых единственным способом защиты нарушенных прав является 

привлечение сотрудника к дисциплинарной ответственности. Напри-

мер, в случаях: 1) нарушения срока подготовки ответа по жалобам; 

2) волокита при проведении проверок по жалобам; 3) неполнота про-

веденной проверки по жалобе; 4) оставление жалобы гражданина без 

ответа по существу поставленных вопросов. Анализ зарегистриро-

ванных и рассмотренных жалоб в ГУ МВД России показал, что ука-

занные нарушения приводят к невозможности восстановлению прав, 

свобод и законных интересов авторов жалоб в связи со смертью авто-

ра жалобы, истечением сроков поступления в образовательную орга-

низацию в текущем году, либо истечением сроков привлечения 

нарушителя, на которого ссылается автор жалобы, к административ-

ной или иной ответственности.  

Таким образом, ко второму подвиду жалоб относятся просьбы о 

предотвращении и устранении причин, в результате которых автор 

обращения не может реализовать свои права и законные интересы, 

либо просьба о привлечении к юридической ответственности, в том 

числе, при защите чести и достоинства.  
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Согласно справочной информации Департамента делопроизвод-

ства и работы с обращениями граждан и организаций МВД России 

(далее - ДДО МВД России), жалоба должна содержать претензии, об-

винения, нарекания в адрес должностных лиц в нарушении прав за-

явителя: «гражданин обращался, но его права не реализованы, то есть 

нарушены». С юридической точки зрения, действием, которое нару-

шает права автора обращения, может быть преступление, правонару-

шение и проступок. В отличии от заявления, жалоба всегда содержит 

факты о нарушении запретов, либо недобросовестном или некаче-

ственном исполнении предписаний конкретном должностным лицом 

(сотрудником, федеральным государственным гражданским служа-

щим, работником системы МВД России).  

Д.В. Леонов приходит к выводу, что предметом жалобы выступа-

ет «требование о защите (восстановлении) прав, свобод и законных 

интересов и (или) об устранении недостатков в деятельности госу-

дарственных органов и должностных лиц», что, по его мнению, поз-

воляет «оперативно реагировать на сообщения о действиях органов и 

должностных лиц, нарушающих режим законности в государствен-

ном управлении» [15]. Здесь усматривается связь с заявлениями, в ко-

торых содержится сообщение о недостатках в работе государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, 

либо критика деятельности государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и должностных лиц. Действительно, жалоба 

чаще всего сопровождается критикой деятельности со стороны автора 

обращения, однако ее необходимо разграничивать от заявления. От-

личительной чертой жалобы от подобного заявления является нали-

чие решения, принятого в отношении самого заявителя или иного 

конкретного лица. В заявлении, содержащем «сообщение о недостат-

ках … либо критику деятельности…» речь идёт о ненадлежащем ис-

полнении предписаний, которые не подпадают под нарушение зако-

нов. Жалоба всегда связана с конкретным нарушением прав, свобод и 

законных интересов автора обращения или иного конкретного лица. 

К примеру, блок жалоб, связанный с недостатками в работе либо со-

держащий критику деятельности объединен в общую тематику обра-

щений, который, в свою очередь, сортируется в зависимости от под-

разделения, в отношении которого автор направляет свою жалобу. За 

12 месяцев 2022 года в ГУ МВД России было зарегистрировано 18840 

жалоб, подпадающих под данный подвид жалоб и относящихся к ком-

петенции 16 подразделений и служб. Подавляющее большинство жа-
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лоб относится к деятельности следственных подразделений (5680) и 

подразделений ГИБДД (1406). Значительный рост жалоб о недостат-

ках в работе следственных подразделений вызван поступлением за 1 

полугодие 2022 года порядка двух тысяч ходатайств о снятии ареста 

со счетов потребительского кооператива. Заявители считают, что 

данный арест затрагивает их права и законные интересы, делает не-

возможным как получение жилья, так и возврат денежных средств, 

что нарушает их конституционное право на жилище.  

Проведенный анализ общей административной жалобы позволил 

сделать следующие обобщающие выводы. 

1. С учётом избранного методологического подхода об элементах 

единого метода правового регулирования, производных от них типов 

правового регулирования, можно сделать вывод о том, что в админи-

стративно-правовом смысле содержание жалобы как вида обращения 

связано с нарушением прав, свобод и интересов (дозволений), под ко-

торым следует понимать наличие возникновения препятствия или 

конкретных ограничений в их реализации, либо лишением какого-

либо права автора обращения, либо иного конкретного лица. 

2. Поступающие в органы внутренних дел жалобы в зависимости 

от характера содержащейся в них просьбы по поводу нарушенных 

прав, свобод и интересов можно подразделить на следующие подви-

ды: 

Первый подвид – «просьба о восстановлении нарушенных прав, 

свобод или законных интересов». Это жалоба, содержащая просьбу о 

восстановлении положения автора в полном объеме, существовавше-

го до нарушения, которое было изменено в связи с нарушением за-

претов или обусловлено недобросовестным, или некачественным ис-

полнением предписаний должностным лицом.  

Второй подвид – «просьба о защите нарушенных прав, свобод 

или законных интересов». Это жалоба, содержащая просьбу о 

предотвращении и устранении причин, в результате которых автор 

обращения не может реализовать свои права и законные интересы, 

либо просьба о привлечении к юридической ответственности, в том 

числе, при защите чести и достоинства. 

3. Логический анализ действующего законодательства и посту-

пающих в органы внутренних дел заявлений и жалоб, позволяет 

определить различия между данными видами обращений: 

1) в отличии от заявления, в котором содержится «просьба о со-

действии в реализации прав и свобод», т.е. связанного с приобретени-
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ем и дальнейшей реализацией дозволений, жалоба всегда связана с 

нарушениями в отношении приобретенных прав, свобод и законных 

интересов автора (т.е. дозволений) в ходе их использования; 

2) в отличии от заявления, в котором содержится «сообщение о 

нарушении законов и иных нормативных правовых актов» (присущ 

публичный-правовой характер), жалоба содержит конкретный факт 

нарушения прав, свобод и законных интересов (дозволений) автора 

обращения (присущ частно-правовой характер), то есть наличие или 

возникновение препятствия или конкретных ограничений в их реали-

зации, либо лишение какого-либо права автора обращения; 

3) в отличие от заявления, в котором содержится «сообщение о 

недостатках в работе государственных органов, органов местного са-

моуправления и должностных лиц, либо критика деятельности госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления и должност-

ных лиц», связанные с недобросовестным или некачественным ис-

полнением предписаний должностными лицами, жалоба содержит 

указание на конкретное решение и действие, нарушающее его права и 

интересы; 

4) причиной подачи жалобы всегда является ранее имеющийся 

факт обращения в уполномоченные органы, результат рассмотрения 

которого не удовлетворил или не в полной мере удовлетворил граж-

данина. 

© Маякова Е.О., 2024 

 

Список цитируемой литературы: 

1. Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения 

прав человека и гражданина / Под ред. Н.И. Матузова; М-во внут. дел 

РФ. Сарат. высш. шк. – Саратов, 1996. – 287 с. 

2. Новгородова Ю.Н. Несудебная защита прав человека: дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.01 / Новгородова Юлия Николаевна. [Тамб. гос. 

ун-т им. Г. Р. Державина]. –  Тамбов, 2006. – 205 с. 

3. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева. 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2018. – С. 395-549. 

4. Стёпин А.Б. Восстановление гражданских прав в административ-

ном порядке // Вестник СГЮА. – 2022. – №1 (144). – С. 113-118. 

5. Тоноян Г.Х. Институт обжалования в административном праве: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Тоноян Гаик Хоренович. – 

М., 2008. – 28 с. 



203 

6. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс 

// Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2000. – № 4 

(231). – С. 45. 

7. Каплунов А.И. О роли предмета и метода правового регулирова-

ния в определении отраслевой взаимосвязи материальных норм и вида 

юридического процесса, обеспечивающего их реализацию // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2022. – № 4 (96). – 

С. 22. 

8. Сорокин В.Д. Избранные труды. СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2005. – С. 114-116. 

9. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс 

(макроуровень). – СПб.: Юридический Центр Пресс, 2003. – С. 92-156. 

10. Козлов Ю.М. Прием и рассмотрение жалоб и заявлений трудя-

щихся в органах советского государственного управления [Текст] / 

Ю.М. Козлов. – 2-е изд., перераб. – М.: Госюриздат, 1959. – С. 11. 

11. Тлупова А.В., Маремкулова Р.Н., Мамбетова К.М., Гигиева Д.Х. 

Восстановление в правах в нормах административного права // Право и 

управление. – 2023. – №1. – С. 318. 

12. Богданова Е.Е. Восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. – 2006. – №1. – С. 147. 

13. Казакова Е.Б. Самозащита как юридическое средство: проблемы 

теории и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Казако-

ва Евгения Борисовна. – Тамбов, 2006.  – С. 3-4. 

14. Федотова Ю.Г. Административно-правовая защита прав и за-

конных интересов военнослужащих и иных граждан, участвующих в 

обеспечении обороны и безопасности государства // Юридическая наука 

и правоохранительная практика. – 2019. – №3 (49). – С. 32. 

15. Леонов, Д.В. Административно-правовой институт досудебного 

обжалования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Леонов Денис 

Валерьевич. – М., 2020. – С. 22. 

  



204 

  
 

EDN: LZZWOO  

 

 

 
 

Митюкова Юлия Александровна, 

старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

Академии ФСИН России 

О некоторых подходах к понятию 

государственного управления в Российской Федерации 

Аннотация: в статье рассматриваются различные теоретиче-

ские подходы к понятию сущности государственного управления. 

Раскрываются такие элементы, как объект и субъект государ-

ственного управления. 

Ключевые слова: государственное управление, субъект управ-

ления, объект управления. 
 

Государственное управление как объект изучения традиционно 

находится в центре внимания правовых наук. Его сложность и много-

аспектность является причиной формирования разнообразных, в не-

которых случаях, полярных мнений и научных подходов к его опре-

делению, характеристикам и содержанию. 

Необходимость государственного управления вытекает из по-

требности обеспечить реализацию политики государства, направлен-

ной на эффективное использование природных, трудовых, матери-

альных и информационных ресурсов, справедливое перераспределе-

ние доходов и гарантирование основных социальных прав, поддер-

жание общественного порядка [1, с 17].  

Учитывая такое содержание, данная категория априори не может 

быть оставлена без внимания, особенно на государственном уровне. 

Так, законодатель намеренно закрепляет соответствующее понятие в 

Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ, согласно которому «государ-

ственное управление - деятельность органов государственной власти 

по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического 

развития Российской Федерации и обеспечения национальной без-
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опасности Российской Федерации». Помимо этого, многогранность 

понятия «государственное управление» повлекла за собой формиро-

вание в теории права двух устоявшихся подходов к толкованию, а 

именно понимание: 

- в широком смысле, где под «государственным управлением» 

понимается деятельность государства по осуществлению руководства 

определенными областями общественной жизни с помощью законо-

дательных, исполнительных и судебных органов власти всех уровней.  

Иными словами, государство, посредством специально создан-

ных для этого субъектов, оказывает организующее воздействие на 

общественные отношения. Так называемая, «реализация государ-

ственной власти во всех её формах и методах» [1, с 17]. 

- в узком смысле, в соответствии с которым рассматриваемое по-

нятие определяется как управление общественными делами органами 

исполнительной власти посредством соответствующей формы испол-

нительно-распорядительной и контрольно-надзорной деятельности. С 

этой стороны государственное управление имеет распорядительный, 

организующий и координирующий характер. 

Государственное управление, воздействуя на управляемую си-

стему в целом, так или иначе, имеет разное «отражение» на том или 

ином объекте регулирования, что вполне обоснованно влечет за со-

бой возникновение различных точек зрения по поводу этого термина. 

Причем каждая из них является верной, в той или иной степени.  

Как следствие, наряду с общепринятыми подходами, значение 

имеют и частные мнения авторов, которые изучают соответствую-

щую тематику. 

Так, Малышева М.А. рассматривает его, как «особый вид про-

фессиональной деятельности по реализации законодательных, испол-

нительных, судебных и иных властных полномочий государства в це-

лях реализации его правотворческих, правоисполнительных, право-

охранительных и воспитательных функций» [2, с 21]. 

Атаманчук Г.В. считает, что государственное управление «это 

практическое, организующее и регулирующее воздействие государ-

ства (через систему своих структур) на общественную и частную 

жизнедеятельность людей в целях её упорядочения, сохранения или 

преобразования, опирающееся на его властную силу» [3, с 15].  

Похожую трактовку дает Н.И. Глазунова, которая рассматривает 

государственное управление как целенаправленное организующее-

регулирующее воздействие государства (через систему его органов и 
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должностных лиц) на общественные процессы, отношения и деятель-

ность людей [4, с 25]. 

Наличие разнообразных подходов к пониманию «государствен-

ного управления», ещё раз подчеркивает сложность и многосторон-

ность данной категории.  

Роль и место государственного управления в жизни общества, 

государства и человека не случайны, поскольку позволяет осуществ-

лять единообразное, властное регулирование соответствующих обще-

ственных отношений на всей территории государства.   

На любом историческом этапе, управление выступало, если не в 

качестве основной, то, по крайней мере, одной из первичных функ-

ций государства, поскольку является своеобразным фундаментом для 

реализации иных направлений деятельности государства. 

Традиционно в качестве необходимых элементов рассматривае-

мой категории являются: 

- субъект управления; 

- объект управления; 

- отношения, возникающие между субъектом и объектом управ-

ления. 

Известно, что управление, субъектом которого является государ-

ство, основное предназначение которого состоит в реализации власти 

в интересах либо всего общества, либо отдельных групп в регламен-

тированном правовом порядке, есть государственное управление.  

Интересно отменить, что на этапе становления государства как 

такового, государственное управление не выделялось в качестве са-

мостоятельного направления деятельности, а сводилось только к по-

литике. Только в конце XIX в. государственное управление стало вы-

деляться в самостоятельную область научных исследований и пред-

определило появление одноименной науки - государственное управ-

ление. 

В роли субъекта управления государство выступает в лице госу-

дарственных органов, включающих в себя и органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, должностных лиц, госу-

дарственные учреждения, государственные корпорации, иные орга-

низации, наделяемые государством публично-властными полномочи-

ями.  

Существует огромное разнообразие органов государства (от пар-

ламента до местного отдела министерства внутренних дел) и долж-

ностных лиц (от президента до начальника паспортного стола мест-
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ного отделения полиции). Также государственной властью, хоть и не-

суверенной, обладают субъекты федерации, которые имеют свои за-

конодательные и исполнительные органы, свою государственную 

службу. В местном самоуправлении существуют различные органы 

(представительный орган — совет, комитет и т.д., местная админи-

страция), муниципальная служба. 

При этом каждый из субъектов должен обладать признаками, ко-

торые отражают специфику данного вида управления, а именно субъ-

ект: 

- должен выражать интересы определенной социальной общности 

– народа, класса, социальной группы; 

- наделен властными полномочиями в целях выполнения задач и 

функций государства в той или иной сфере деятельности; 

- имеет внутреннюю юридически обоснованную организацию и 

территориальный масштаб деятельности; 

- выполняет предусмотренные законом функции; 

- должен быть обеспечен определенным перечнем полномочий, 

которые закреплены в соответствующих нормативных актах;  

- занимает конкретное место в иерархии государственного аппа-

рата, принимает определенные виды решений в рамках закона.  

Без понимания субъекта государственного управления трудно 

уяснить его следующий элемент в содержании, а именно объект.  

Каждый управляемый объект (общественные отношения, виды 

деятельности, социальные роли, коллективы и отдельные лица и т.д.) 

представляет собой определенную социально-производственную си-

стему, использующую в своих целях множество ресурсов и форми-

рующую при этом сложнейшее разнообразие взаимосвязей. 

В качестве объектов правильным будет рассматривать как обще-

ственные отношения социальных, национальных и иных общностей 

людей, так и поведение общественных объединений, организаций, 

юридических лиц, а также поведение отдельных граждан, приобре-

тающее общественное значение. 

При этом важно понимать, что государство осуществляет соот-

ветствующее управление не всеми общественными процессами и ви-

дами деятельности людей, а только, а только теми их проявлениями, 

сторонами, взаимосвязями, которые имеют значение для всего обще-

ства, относятся к реализации всеобщих потребностей, интересов и 

целей [4, с 35].  
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Поэтому государство ограничивается взаимодействием лишь с 

управляющими структурами (управляющими параметрами) экономи-

ческих, социальных и духовных объектов, упорядочивая их внешние 

связи, обеспечивая соблюдение общих для них правил (норм) пове-

дения. Вне этих рамок активность людей относительно свободна и 

зависит от иных видов управления, в том числе самоуправления. 

Необходимо отметить, что в процессе осуществления подобного 

управленческого воздействия, государство, как субъект управления, 

призвано, в первую очередь, воздействовать на объект таким образом, 

чтобы одновременно учитывались не только суммарные обществен-

ные интересы, но и мнения малых групп, в том числе противоречи-

вые. Итогом такого управления должно быть достижение гармонии 

всех интересов и последующее активное влияние на формирование 

социальной структуры общества, адекватной потребностям динамич-

ного стабильного социально-экономического развития страны. Кроме 

того, должна быть обеспечена в максимально возможном виде «пло-

щадка» для выполнения всех социальных ролей человека. 

Объект государственного управления представляет собой слож-

ное структурное образование, включающее: 

- важнейшие сферы жизнедеятельности; 

- общественные процессы; 

- территориальные образования; 

- государственные и общественные организации; 

- социальные общности; 

-производство (промышленность, сельское хозяйство, строитель-

ство, энергетика, транспорт, связь, торговля, лесное хозяйство); 

- социальную сферу (жилищно-коммунальное хозяйство, здраво-

охранение, образование, культура, спорт, туризм); 

- административно-политическую сферу (внешнеполитическая и 

внешнеэкономическая деятельность, защита интересов, охрана прав и 

свобод граждан, субъектов хозяйствования). 

Анализируя вышесказанное, можно констатировать несколько 

характеристик объектов государственного управления: 

1. Обеспечение интересов общества и поддержание его стабиль-

ного функционирования, посредством создания соответствующих 

условий со стороны государства, является первичным направлением 

управленческой деятельности последнего (государства и уполномо-

ченных им органов), что определяет ведущую роль объекта управле-

ния перед субъектом. Развитие общества является своеобразны сти-
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мулом для дальнейшего осуществления государственного управле-

ния. 

2. Условия, в которых развиваются общественные отношения в 

рамках конкретного государства, напрямую влияют на технологии 

своей деятельности. «Создавая системы «человек — машина», «чело-

век — технология», «человек — природа», «человек — машина — 

технология», «человек — машина — технология — природа» и дру-

гие, люди, их коллективы руководствуются прежде всего познанными 

механическими, физическими, химическими, биологическими и дру-

гими естественно-природными законами и определяют параметры и 

действия этих систем под углом требования последних» [5, с 35]. 

Если такие условия игнорируются, то возникают противоречия 

между объектом и субъектом управления, и, как следствие, происхо-

дит нарушение их взаимопонимания, что препятствует будущему 

развитию. 

3. Объекты государственного управления функционируют в 

определенных формах: в преобразовании окружающей среды; в уста-

новлении с ней активного взаимодействия; в приспособлении к скла-

дывающейся ситуации. 

Форма меняется вместе с обществом, что обеспечивает динамику. 

4. Каждый объект государственного управления имеет юридиче-

ски регламентированный порядок формирования, проходит правовые 

процедуры и подлежит контролю. Это позволяет ему самоконституи-

роваться в общественной системе, придать публичность своим целям, 

направлениям, содержанию и формам деятельности, установить пре-

делы самостоятельности и, соответственно, характер и структуру вза-

имодействия с государственными органами. 

5. Объект управления быстро приспосабливается к изменяющим-

ся условиям, вырабатывая новые направления своей деятельности, 

которые будут актуальны сложившимся внешним условиям. 

Если рассматривать объект в компонентно-структурном отноше-

нии в государственном управлении четко просматриваются три ос-

новных уровня управляемых объектов [5, с 35]. 

- человек в проявлениях его сознания, поведения, трудовой и об-

щественной деятельности, в своей ценностной социально-

продуктивной активности; 

- коллективы и объединения людей, выступающие первичной 

формой общения и совместной деятельности; 
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- общество в целом, его социальные образования, отношения, 

связи и процессы, возникающие в нем вследствие активности людей 

и их объединений. 

Так или иначе, государство оказывает управленческое воздей-

ствие на разные по содержанию объекты, которые имеют свои осо-

бенности функционирования и свою скорость развития, поэтому без 

тщательного их изучения разработка стратегии государственного 

управления невозможна.  

Иными словами, это особого рода социальная деятельность по 

целенаправленному использованию на основе закона и иных право-

вых актов публичной власти особой группой людей (органов, долж-

ностных лиц), осуществляемая на профессиональных началах. Это 

приводит к установлению прямых и командных, обязывающих объ-

ект связей, но по общему правилу с учетом обратных связей объект 

— субъект. Под влиянием обратных связей действия субъекта могут 

измениться. 

Прямая связь означает воздействие субъекта (государственного 

органа, уполномоченного должностного лица) на объект, где первый 

направляет поведение второго. 

Государство, выполняя роль доминирующего субъекта, в силу 

своего авторитета имеет для этого широкий круг властных полномо-

чий и средств для их реализации (экономические, политические, 

идеологические). Так, за достигнутые положительные результаты в 

какой-то области могут применяться методы поощрения (моральные 

или материальные), чтобы, тем самым, подкрепить результат и сти-

мулировать управляемые объекты для дальнейшего качественного 

выполнения конкретной деятельности. В тоже время за невыполнение 

поставленных целей, либо нарушение определенных правил может 

быть применена соответствующая ответственность. 

Объектом управленческого воздействия, прямых связей является 

не только внешний по отношению к управляющей системе объект, но 

и различные звенья самой управляющей системы, между которыми 

устанавливаются либо вертикальные связи подчиненности, суборди-

нации (иерархия), либо горизонтальные. В последнем случае они 

сводятся к координации, взаимодействию, взаимопомощи по осу-

ществлению единых целей государственного или муниципального 

управления.  

Здесь следует отметить, что структура субъекта и тип взаимосвя-

зи между его элементами воспроизводят организацию государствен-
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ной власти. Высшему институту власти соответствует центральный 

управляющий орган; функциональное разделение государственной 

власти на ее ветви воспроизводится в соответствующих центрах при-

нятия управленческих решений на высшем и региональном уровнях; 

иерархическое структурирование субъекта управления дублирует 

иерархическое строение власти и т.п. 

Результатом предпринятых субъектом мер по отношению к объ-

екту будет являться советующее поведение. Так, реакцией может 

быть согласие (выполнение гражданином требований предоставить 

декларацию о доходах), несогласие (не выполнение требований по 

устранению нарушений) и, в крайней случае, неповиновение или про-

тест. 

Миссия любого органа власти - разработка и реализация страте-

гии управления для регулирования социально-экономических и соци-

ально-политических процессов на подведомственной территории. 

Однако только при наличии обратной связи от объекта можно объек-

тивно оценить эффективности такой деятельности. 

Обратные связи позволяют отследить реакции объекта на управ-

ленческие решения и действия субъекта и, в конечном счете, опреде-

ляют качество управления.  

Они, как правило, имеют форму определенных действий (согла-

сия и подчинения или несогласия, неповиновения и даже противо-

действия) и соответствующей информации (о поведении объекта, о 

восприятии и выполнении «управленческих команд»).  

В частности, предоставленная населению возможность давать 

обратную связь в определенной мере поддерживает стратегию демо-

кратического функционирования государства, что в настоящее время 

является нормой современного общества.  

Так, с целью выражения и отстаивания своих интересов в отно-

шениях с властью соответствующего государства различные соци-

альные, национальные и региональные общности создают своеобраз-

ные группы интересов, которые законными (публичными и непуб-

личными) и незаконными способами влияют на принятие властью 

управленческих решений. В ряде случаев, такие группы со временем 

превращаются в политические партии, которые могут уже на госу-

дарственном уровне воплощать в жизнь свои собственные идеологии. 

Налаженный контакт власти с населением, с одной стороны, поз-

воляет последнему уведомлять о своих проблемах, проблемах терри-

тории, реагировать на действия властей, давать оценку их деятельно-
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сти и предлагать свои пути решений (например, в виде поддержки 

или отклонения на референдуме проекта закона, отказа избирателей 

голосовать на выборах за кандидатуру выбираемого лица, критика 

действий правительства в средствах массовой информации и т.д.), а с 

другой стороны, органы власти, благодаря такой связи, могут понять 

потребности населения, увидеть недостатки и предпринять меры по 

их устранению посредством принятия управленческих решений. 

Стабильно функционирующая обратная связь дает возможность 

также вовремя скорректировать политику, в том числе в процессе ее 

реализации. Более того, этот механизм позволяет снизить уровень со-

циального напряжения, избежать многих конфликтов между властью 

и населением, так как взаимопонимание и взаимоуважение в этом 

случае находятся на более высоком уровне. 

Все названные данные собираются специальными уполномочен-

ными органами (например, аналитические центры). Их анализ и пере-

работка позволяет своевременно выявлять проблемы, быстро их ре-

шать, собирать весь массив информации и обобщать его, определяя 

основные направления для дальнейшей работы. 

Постоянная коммуникация между субъектом и объектом госу-

дарственного управления, прежде всего, подразумевает совместный 

поиск компромиссных решений, взаимные уступки, но в тоже время 

не исключает наличие противоположных точек зрения и даже кон-

фликтов. 

Таким образом, государственное управление независимо от вре-

мени своего существования, была и продолжает быть сложным явле-

нием во всех смыслах. Тем не менее, это не мешает ему стабильно, 

независимо от исторического периода, являться важным направлени-

ем деятельности любого государства, поскольку оно играет одну из 

главных ролей в организации общества и обеспечения его устойчиво-

го функционирования.  

Оно представляет собой общественные отношения, складываю-

щиеся в процессе воздействия субъекта управления в лице органов и 

должностных лиц государственной и муниципальной власти на объ-

ект, то есть сознание, поведение и деятельность населения в опреде-

ляемых этими органами и лицами целях и корректируемых с учетом 

обратных связей населения с управляющими. 

Содержание государственного управления, хоть и имеет класси-

ческую структуру, включающую субъект управления, объект управ-

ления, и возникающие между ними отношения, также отличается 
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своей спецификой. В частности, воздействие субъекта, обладающего 

публичной властью, на соответствующий объект возможно исключи-

тельно в целях каких-либо общественных интересов (прямые связи 

взаимодействия). При этом объект наделяется правовыми возможно-

стями для своеобразного влияния на субъект, посредством постоян-

ного информирования о своем текущем состоянии, о наличествую-

щих проблемах и интересах в конкретной сфере деятельности (обрат-

ные связи взаимодействия). Налаженный контакт между субъектом и 

объектом государственного управления достигается тогда, когда пер-

вый задает направление, второй его получает, реализует и в впослед-

ствии дает обратную связь, которую субъект анализирует и, при 

необходимости корректирует заданное ранее направление. Результат 

– стабильно функционирующее государство. 

© Митюкова Ю.А., 2024 
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Аннотация: статья посвящена административным мерам, 

принимаемым государством, целью которых является снижение ад-

министративной нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса. 

Проводится анализ изменений административного законодатель-

ства, улучшающих положение предпринимателей, их эффектив-

ность и целесообразность. Во время обострения ситуации во всех 

сферах государственного управления, связанного с введением много-

численных санкций со стороны недружественных стран, а также, 

предшествующая специальной военной операции пандемия коронави-

руса, значительно осложнили положение предпринимателей, в част-

ности относящихся к малому и среднему бизнесу, представляющих 

значительный сектор в экономической системе страны, следова-

тельно, участвующих в формировании бюджета. Административно-

правовые меры, направленные на поддержание функционирования 

предпринимателей, позволяют хозяйствующим субъектам выжи-

вать в настоящих непростых условиях, что определяет актуаль-

ность проводимых исследований данной сферы государственного 

управления. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, защита предприни-

мательства, административно-правовые меры, административный 

контроль. 

 

Настоящее время ознаменовалось глобальными переменами со-

временного мироустройства. Россия вступила в новую фазу развития, 

начав борьбу за самосохранение, обеспечение своей безопасности в 

мировом пространстве. Однако, начало специальной военной опера-
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ции и предшествующая ей пандемия коронавируса создали сложную 

ситуацию для развития малого и среднего бизнеса. 

Государство, в целях обеспечения безопасности малого и средне-

го предпринимательства в течение последних двух лет принимает ряд 

мер, направленных на снижение административной, контрольно-

надзорной и карательной нагрузки на субъектов предприниматель-

ства. 

Осознавая роль и место малого и среднего бизнеса в экономике 

страны, правительство разработало и внедрило в правовую систему 

изменения, позволяющие выжить предпринимателям в непростых со-

временных условиях.  

Проблемные аспекты существующей системы тотального кон-

трольно-надзорного механизма озвучивают авторы научных работ, 

например, Г.Г. Лянной достаточно подробно раскрывает проблемы 

«выживания» малого и среднего бизнеса в условиях внешнего санк-

ционного давления и внутренней административно-надзорной 

нагрузки. Автор обращает внимание на тот факт, что многочисленные 

субъекты малого и среднего бизнеса, в связи с международным эко-

номическим напряжением, не выдержали санкционной, налоговой и 

кредитно-банковской нагрузки и ушли с экономической арены. В 

своей работе Г.Г. Лянной приводит данные Росстата, отражающие 

снижение количества зарегистрированных предпринимателей по Рос-

сии (по состоянию на 1 октября 2022 года зарегистрировано 3875782 

предпринимателей; по состоянию на 1 января 2023 года – 3875426), 

что свидетельствует о сложном положении хозяйствующих субъек-

тов. [1, С. 40] 

Демидова Н.Е. и Шершова Е.В. указывают на особую роль госу-

дарства в сохранении существующих мер поддержки малого и сред-

него бизнеса, а также создании новых эффективных механизмов, со-

действующих росту предпринимательства в России. Авторы отмеча-

ют значение государственной поддержки в эффективном развитии 

малого и среднего бизнеса, что в результате послужит улучшению 

экономического положения как внутри государства, так и на мировой 

арене [2, С. 290]. 

Кроме действующей системы административного контроля и 

надзора над деятельностью хозяйствующих субъектов как фактор, 

негативно влияющий на развитие малого и среднего бизнеса, спра-

ведливо отметить перманентный рост административных штрафов, 

особенно в отношении юридических лиц. 
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Эффективность принимаемых государством мер, направленных 

на снижение административной нагрузки на предпринимателей также 

остается под вопросом, принятые меры, которые, предположительно, 

должны были облегчить само существование малого и среднего 

предпринимательства в некоторых случаях не «работают». Так, одной 

из принятых мер является законодательное закрепление возможности 

уполномоченного лица, принимающего решение по делам об админи-

стративных правонарушениях в отношении хозяйствующего субъек-

та, заменить предусмотренный санкций соответствующей статьи ад-

министративный штраф на предупреждение, если такого вида наказа-

ния санкция статьи не предусматривает (ст.4.1.1 КоАП РФ). Услови-

ями применения такого правового механизма является впервые со-

вершенное административное правонарушение, деяние совершено 

субъектами малого или среднего предпринимательства, противоправ-

ными действиями не причинен существенный вред и правонарушение 

выявлено в ходе осуществления государственного (муниципального) 

контроля. Исключение составляют отдельные виды правонарушений, 

по которым такая замена невозможна. 

Наряду с изменениями законодательства, положительно влияю-

щими на состояние и функционирование предпринимателей, право-

применительная практика свидетельствует об игнорировании судья-

ми ходатайств субъектов ответственности о замене административно-

го штрафа на предупреждение, несмотря на все условия, предусмот-

ренные КоАП РФ. На стадии пересмотра постановления по жалобе 

решение судом второй инстанции не меняется. Например, Верховный 

Суд Российской Федерации от 13 января 2021 г. № 19-АД20-16 оста-

вил без изменения решение в отношении юридического лица, при-

влеченного по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ к административной ответ-

ственности в виде штрафа в сумме 450 000 рублей
1
.  

Аналогичное решение принял Верховный Суд Российской Фе-

дерации в отношении, гражданина Армении, зарегистрированном в 

качестве индивидуального предпринимателя, отказав в замене нало-

женного административного штрафа в сумме 200 000 рублей на пре-

дупреждение, оставив постановление без изменения
2
. При этом, ре-

                                      
1
 ВС РФ не смягчил наказание за ошибку в уведомлении о приеме иностранца // URL: 

https://konsultantovo.ru/2021/02/08/vs-rf-ne-smyagchil-nakazanie-za-oshibku-v-uvedomlenii-o-

prieme-inostranca-2/ (дата обращения: 16.12.2023) 
2
 Миграционный эксперт. Постановление Верховного суда Российской Федерации № 77-

АД21-6-К1 от 21 июня 2021 г. // URL: https://all-migration.com/laws/sudebnaya-

praktika/postanovlenie-ot-21-06-2021-g-n-77-ad21-6-k1/ (дата обращения 16.12.2023). 
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шение судьи обосновано главным образом наличием или отсутствием 

угрозы в действиях субъекта, однако, абсолютно не принимается во 

внимание категория предпринимателя, а также впервые совершенное 

деяние.  

Осуждая подобные решения, противоречащие требованиям за-

конодательства, Е. А. Проказин иронизирует: «… из сложившейся 

судебной практики бизнес все-таки может сделать для себя полезный 

вывод: теперь хотя бы известно, в чем заключается проблема приме-

нения нового правила: не в выяснении того, является ли нарушение 

впервые совершенным, или того, относится ли компания к категории 

малого или среднего бизнеса. Для замены штрафа юристам компаний 

нужно сосредоточиться на другом – убедить судей в том, что к реаль-

ной угрозе здоровью граждан допущенное правонарушение не приве-

ло, и обратить внимание на то, что доказательств обратного контро-

лирующий орган в ходе проверки не собрал и не предоставил». [3] 

По многочисленным фактам отказа, при рассмотрении дел об ад-

министративных правонарушениях, заменить один вид наказания на 

другой, более мягкий, отреагировал бизнес-омбудсмен Б.Ю. Титов, 

предложив толковать понятие государственного контроля в более 

широком смысле, не ограничиваясь лишь законом о государственном 

контроле
1
, а также внести корректировки в КоАП РФ в соответству-

ющей части. Данное предложение поддержала Генеральная прокура-

тура РФ и Верховный Суд РФ. [4] 

Еще одно послабление для субъектов предпринимательства, за-

крепленное КоАП РФ выражается в снижении суммы администра-

тивного штрафа при исполнении постановлений по некоторым стать-

ям КоАП РФ по аналогии с действующим порядок уплаты штрафа по 

правонарушениям в сфере безопасности дорожного движения, когда 

административный штраф оплачивается в половине от суммы нало-

женного, в срок не позднее двадцати дней с момента вынесения по-

становления по делу об административном правонарушении (ч.ч. 1.3-

1, 1.3-2, 1.3-3 ст.32.2 КоАП РФ). Следует полагать, предусмотренный 

КоАП РФ специальный порядок исполнения постановлений об адми-

нистративных штрафах значительно улучшает положение индивиду-

альных предпринимателей и юридических лиц. 

Справедливо заметить, что наиболее концептуальной и значи-

тельной по своей эффективности является административная мера, 

                                      
1
 О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации: федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ / СПС КонсультантПлюс.  
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принятая Правительством РФ и запрещающая в установленный пери-

од проведение всех контрольно-надзорных мероприятий деятельно-

сти субъектов бизнеса. Постановлением Правительства РФ № 336
1
 

запрещены плановые и внеплановые проверки при осуществлении 

видов государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля, порядок проведения которых установлен Федеральным зако-

ном от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ. Исключение составляют объекты, 

отнесенные к категории чрезвычайно высокого риска.  Мораторий на 

проведение проверок был наложен на период с начала 2022 г., впо-

следствии был продлен на 2023 год.  

При этом, даже ситуации чрезвычайного характера, повлекшие 

причинение вреда здоровью граждан, не повлекли отмену принятых 

государством мер послабления контрольно-надзорной деятельности. 

Так, в 2023 году были зафиксированы случаи отравления граждан 

пищевой продукцией, в г. Братск Иркутской области по факту массо-

вого отравления возбуждено уголовное дело. Депутаты Государ-

ственной Думы РФ, в свою очередь, обратились к Генеральному Про-

курору РФ с предложением отменить действующий мораторий на 

проверки предприятий общественного питания, поскольку усмотрели 

причинно-следственную связь между отсутствием контроля со сторо-

ны компетентных органов и причинением вреда жизни и здоровью 

граждан вследствие реализации некачественной продукции. 

Повторное обращение возникло по факту массового отравления 

со смертельным исходом алкогольной продукцией «Мистер Сидр», 

однако в обоих случаях Генеральная Прокуратура РФ выступила про-

тив отмены моратория, «проверки бизнеса должны оставаться мини-

мальными, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на форуме в 

Санкт-Петербурге» [5]. 

Актуальность разрабатываемых и принимаемых административ-

ных мер в целях поддержания функционирования предприниматель-

ства в России несомненна. Результативность данного сектора госу-

дарственного управления очевидна, в связи с чем необходимо созда-

вать условия безопасности деятельности предпринимателей всеми 

доступными способами, при этом обязательно обеспечение законно-

сти осуществления административного контроля и надзора всеми ор-

                                      
1
 Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля : Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 / 

СПС КонсультантПлюс. 
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ганами исполнительной власти, местного самоуправления, судьями и 

прокуратурой [5, С. 57]. 

© Новичкова Е.Е., 2024 
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Административное усмотрение, в современном его понимании, 

зародилось во Франции еще в XVIII веке и его эволюция прошла 4 

этапа [1.с.158]. 

После Октябрьской революции 1917 года дискуссии разгорелись 

с новой силой [2.с.1]. 

В современной России вопрос об административном усмотрении 

был поднят более 20 лет в послании Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ от 16 марта 2003 года. В нем Президент указал на 

необходимость «сформировать эффективно работающий механизм 

разрешения споров между гражданином и государством за счет со-
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вершенствования административных процедур и судебных механиз-

мов» [3.].  

Поднятый вопрос с новой силой всколыхнул ученое сообщество 

и послужил толчком к длительным полемикам и дискуссиям ученых-

правоведов.  

Изучением этого вопроса в разное время занимались учены: В.Б. 

Аверьянов, В.Г. Антропов, Н.О. Армаш, А. Барак, В.М. Бевзенко, 

Д.В. Бойко, А.П. Головин, М.К. Закурин, Т.О. Коломоец, О.С. Лагода, 

В.В. Меньшиков, Л. Мишо, О.А.Папкова, В.И. Ремнев, О.И. Сеньков, 

Т.Г. Слюсарева, Ю.М. Старилов, Ю.П. Соловей, В.П. Тимощук, Ю.А. 

Тихомиров, Г. Харт, В.П. Чабан, Д.М. Чечет, О.М. Шемякин и многие 

другие [4, с.135]. 

Разные авторы по-разному дают толкование понятию «админи-

стративное усмотрение». Анализ толкований позволил нам выделить 

несколько групп: 

1) право самостоятельно принимать необходимые, полезные и 

целесообразные решения; 

2) деятельность по отысканию наиболее оптимальных законных 

решений;  

3) эта деятельность, осуществляемая во исполнение предписа-

ний правовых норм [5.с.1]. 

Приведенные формулировки позволяют отметить, что в двух из 

трех присутствуют оценочные субъективные критерии: необходи-

мость, полезность, целесообразность, оптимальность. 

Третья группа лишена таких признаков. Однако административ-

ное усмотрение предполагает самостоятельную деятельность чинов-

ника (независимо от того, к какому уровню власти он относится). И, 

как правило, возникает в случае, когда чиновник сталкивается с ситу-

ацией, не урегулированной правовыми нормами (пробел в праве) или 

предполагает дуальный вариант развития ситуации (возможен и по-

ложительный, и отрицательный вариант разрешения дела, и оба они 

будут законны). Следовательно, отсутствие оценочных критериев та-

кой деятельности делает невозможным встроить исследуемый вид 

деятельности в общую систему управляющего воздействия в силу то-

го, что она будет противоречить социально-экономическим целям 

государственного управления. Наиболее перспективными нам видят-

ся определения, содержащие оценочные критерии. Но критерии, 

имеющие оценочные характеристики, тоже создают угрозу для госу-

дарственного управления, поскольку административное усмотрение 
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зависит от мотивации государственного служащего в общественном 

служении. Наличие такой мотивации порождает эффективную дея-

тельность государственного служащего, его служебное поведение, 

ответственность, честность, служение обществу и интересам государ-

ства [6.с.28]. 

Следует отметить, что в понятие «общественное служение» чи-

новников России и чиновников США и Евросоюза вкладывают раз-

ный смысл. Если для российских чиновников общественное служение 

предполагает служение государству, в то время как у западных чи-

новников служение обществу [7.С.4]. 

Наилучшую мотивацию в служении обществу продемонстриро-

вали служащие, воспитываемые в семьях, в которых один или оба ро-

дителя служат в вооруженных силах, а также в семьях, которые при-

держиваются консервативных взглядов. 

Заметим, что сотрудники, имеющие мотивацию к служению, 

имеют на 20–25 % лучшие результаты [7.С.4], чем сотрудники, не 

имеющие такую мотивацию.  

Вызывает интерес исследование, в котором хорошо просматрива-

ется желание той или иной возрастной категории служить обществу, 

государству (опрос проводился в России в 2020 году, в исследовании 

приняли участие 100 человек) [7.С.6]. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что: 

1) мотивацией на служение обладают не все чиновники; 

2) такая психологическая величина на протяжении всего периода 

работы сотрудника может изменяться. 

Итак, можно сделать следующие выводы:  

- мотивация служения, является важным фактором, в работе од-

ного мотивированного сотрудника, но не все чиновники наделены 

этим психологическим качеством. Оно может быть утрачено под воз-

действием различных обстоятельств, в том числе из-за коррупцио-

генности. 
Наличие выявленных нами рисков является основанием, позво-

ляющим не принимать критерии определенными авторами (необхо-
димость, полезность, целесообразность, оптимальность) в качестве 
критериев, характеризующих «административное усмотрение». По-
скольку эти критерии относятся к элементам, которые каждая лич-
ность воспринимает субъективно. Государственное и муниципальное 
управление должно представлять собой систему, которая не зависит 
от психоэмоционального состояния работника, от его субъективного 
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восприятия ситуации, а служить целям определенным в статье 2 Кон-

ституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства». 

При написании работы был проведен опрос муниципальных со-
трудников, которым был задан один вопрос: «При возникновении 
возможности рассмотреть заявление гражданина положительно, в 
рамках «административного усмотрения» как вы поступите? 2/3 
опрошенных отметили, что порекомендуют гражданину обратится в 
судебные органы для разрешения спорного вопроса. Таким ответы 
продемонстрировали незаинтересованность чиновника в решении де-
ла, нежелание брать на себя ответственность за принимаемые реше-
ния и опасение быть обвиненными в коррупции. 

Полученные нами данные полностью подтверждают выводы, 
сделанные Ю.Н. Стариловым: «Даже тогда, когда в системе управле-
ния допустимо административное усмотрение при решении той или 
иной управленческой задачи или дела, в рамках «произвольного ад-
министрирования» всегда наблюдается ярко выраженный аспект «со-
здания» для постороннего лица (например, гражданина) дополни-
тельных преград или барьеров в решении его вопросов» [8.с.31]. 

Государственная автоматизированная система «Правосудие» не 
дает возможность сформировать запрос, позволяющий определить 
общее количество исковых заявлений стороной, по которым высту-
пают муниципальные органы, но общение с судьями различных ин-
станций и судов позволяет утверждать, что суды завалены исковыми 
заявлениями сторонами, по которым выступают граждане и муници-
пальные органы. Для справки: всего в производстве федеральных су-
дов на начало 2024 года насчитывается более 67 000 000 (шестидеся-
ти семи миллионов гражданских дел, части дел могло не быть, если 
бы работал механизм административного усмотрения) [9]. 

Эта тема особенно актуальна в свете грядущих перемен: цифро-
визации экономики, которая проводится в нашей стране, и появлени-
ем искусственного интеллекта приблизительно к 2030 году. Оба фак-
тора существенным образом ускорят процессы, происходящие в 
нашей стране.  

Особенно остро стоит вопрос «административного усмотрения» 
для мелкого и малого бизнеса. Уязвимость этих бизнесов заключается 
в следующем: 

- занятие наиболее динамично развивающейся ниши, предполагает 
наличие гибкости к новым вызовам, гибкость предполагает оператив-
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ное реагирование возникающим проблемам и скорейшее из решения 

(по возможности максимально быстро и с минимальными затратами); 
- в некоторых случаях, мелкий и малый бизнес занимается наибо-

лее уязвимым видом деятельности, который первый чувствует на себе 
любые изменения. Например, из-за пандемии COVID-19 в стране 
приняли решение о прекращении деятельности и подали заявление о 
ликвидации или обанкротилось более 4 500 000 индивидуальных 
предпринимателей [10]. 

 - небольшой штат сотрудников, в число которых не входят юри-
сты; 

- ограниченность материальных ресурсов, выливающаяся в от-
сутствие возможности привлечь квалифицированного специалиста 
для решения вопросов не связанных с бизнес процессами. 

Особенно актуально стоит данный вопрос в свете реализации 
распоряжения Правительства РФ от 02.09.2021 N 2424-р «Об утвер-
ждении Национального плана ("дорожной карты") развития конку-
ренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы». 

Данный документ ставит следующую цель: довести численность 
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 000 
000 человек (Индивидуальные предприниматели, входя в их число).  

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
- административное усмотрение нельзя признать эффективно ра-

ботающим инструментом государственного управления; 
- невозможно добиться положительного эффекта от внедрения 

административного усмотрения без выработки государственной стра-
тегии в этой сфере деятельности; 

- системе государственной и муниципальной службы остро необ-
ходим алгоритм действий служащего, в случае если он сталкивается с 
административным усмотрением. Этот алгоритм позволил бы служа-
щему принимать законные решения, не опасаясь быть обвиненным в 
коррупции, дал возможность соблюсти баланс частных и публичных 
интересов; 

- разработанный механизм потребуется при внедрении техноло-
гии ИИ в эту сферу;  

- для повышения эффективной работы чиновников, следует вве-
сти механизм персональной юридической ответственности за прини-
маемое им решение в случае, если в дальнейшем принятое им реше-
ние будет обжаловано в судебном или административном порядке;  

- при отборе на государственную и муниципальную службы упор 
делать на соискателей, воспитывавшихся в семьях, в которых один 
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или оба родителя служат (или служили) в вооруженных силах, или в 

семьях, которые придерживаются консервативных взглядов (не либе-
ральных); 

- следует обратить внимание на профилактическую работу, 
направленную на поддержание высокой мотивации в служении госу-
дарству. 

© Лянной Г. Г., 2024 
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Механизм управления сферой высшего образования требует ком-

плексного использования как государственных, так и общественных 

средств воздействия. Среди последних значимую роль играет обще-

ственный контроль, имеющий большой потенциал в достижении ба-

ланса между частными и публичными интересами и оказывающим 

влияние на управление образовательными организациями высшего 

образования. 

Советы обучающихся прямо не относятся Федеральным законом 

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

Федерации» (далее – Закон об образовании) к органам управления 

образовательной организацией, однако ст. 26 данного закона, которая 
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регулирует управление образовательной организацией, содержит ука-

зание на то, что в целях учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образова-

тельной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе обучающихся создают-

ся советы обучающихся (в профессиональной образовательной орга-

низации и образовательной организации высшего образования - сту-

денческие советы). Здесь следует сразу же сделать оговорку, что фак-

тически в современных российских университетах широко распро-

странены именно советы обучающихся, охватывающие как студен-

тов, осваивающих образовательные программы бакалавриата, маги-

стратуры и специалитета, так и аспирантов. Студенческие же советы 

более характерны для структурных подразделений образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы бакалавриа-

та, магистратуры и специалитета либо образовательных организаций, 

не реализующих программы аспирантуры. В свою очередь, методиче-

ские рекомендации, дублируя положения Закона об образовании о 

полномочиях советов обучающихся, относят таковые к коллегиаль-

ным органам управления образовательной организацией. В то же 

время для ответа на вопрос о том, включены ли советы обучающихся 

в процесс управления и, если да, то насколько, следует обратиться к 

более общим целям создания таких организаций. 

Как справедливо отмечают исследователи [1], развитие студенче-

ского самоуправления в отечественной высшей школе прошло ряд 

непростых этапов, неразрывно связанных с историческими события-

ми, происходящими в России. По мере развития первых отечествен-

ных университетов развивалось и студенческое самоуправление, при-

обретая статус организации по устройству студенческого быта, досу-

га, профессиональной ориентации, затем – также и защиты прав и 

развития социальной активности, принявшей формы формирования 

политической воли, что в начале XX века позволило российскому 

студенчеству внести свой вклад в произошедшую революцию. Смена 

общественно-политического уклада на время принципиально пере-

строила систему высшего образования, что нашло отражение и в сту-

денческих организациях, постепенно неразрывно соединившихся с 

правящей партией. После распада СССР образовательная система 

вновь радикально изменилась, на смену комсомолу пришли студен-

ческие организации, представляющие собой «инициативную, само-

стоятельную и под свою ответственность деятельность студентов по 
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решению жизненно важных вопросов по организации обучения, быта, 

досуга», на что указывается в Письме Минобразования России от 2 

октября 2002 года № 15–52–468/15-01-21 «О развитии студенческого 

самоуправления в Российской Федерации». 

Вместе с тем закономерные признаки инициативности, самостоя-

тельности и ответственности в деятельности студенческих организа-

ций вполне четко отсылают к основам законодательства об образова-

нии – в частности, к определению образования как двуединого нача-

ла, объединяющего обучение и воспитание. В частности, воспитание 

определяется как деятельность, направленная, помимо прочего, на 

развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, от-

ветственного отношения к труду и его результатам, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. Очевидно, что достижение таких ориентиров 

посредством освоения учебной программы возможно, но малоэффек-

тивно без дополнительной работы с обучающимися, важнейшей фор-

мой которой является студенческое самоуправление. Наряду с при-

знаками инициативности, личной ответственности и кажущейся авто-

номности, логично внешнее управление такими структурами со сто-

роны руководства образовательных организаций высшего образова-

ния, в частности – со стороны проректоров по молодежной политике 

или воспитательной работе [2]. С этих позиций вовлечение предста-

вителей инициативной молодежи, состоящих в советах обучающихся, 

служит, прежде всего, цели развития в них профессиональных навы-

ков и морально-нравственных качеств, затем – цели защиты их прав и 

учета их интересов и в последнюю очередь – цели вовлечения в про-

цесс управления образовательной организацией всех участников об-

разовательных отношениях, согласно принципу демократизма. 

Вместе с этим, говоря об организации общественного контроля в 

системе высшего образования, следует обратить внимание на такое 

направление деятельности советов обучающихся, как контроль каче-

ства образования. К примеру, авторами описывается удачный опыт 

организации соответствующей работы в университете основой для 

проведения которой указывается Поручение Президента Российской 

Федерации 1148 п. 2 от 22 мая 2014 года, в связи с изданием которого 

«студенты активно включились в оценку удовлетворенности услови-

ями и результатами обучения» [3, С. 80]. Вместе с тем необходимо 
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разграничивать категории «контроль качества образования» и «оцен-

ка удовлетворенности условиями и результатами обучения». Под ка-

чеством образования соответствующий Федеральный закон понимает 

«комплексную характеристику образовательной деятельности и под-

готовки обучающегося, выражающую степень их соответствия феде-

ральным государственным образовательным стандартам, образова-

тельным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной про-

граммы» (п. 29 ст. 2).  

Контроль за качеством образования осуществляется посредством 

процедуры государственной аккредитации образовательной деятель-

ности, представляющей собой оценку основных образовательных 

программ на предмет соответствия критериям качества, установлен-

ным приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2023 года № 409. 

Осуществляет такую процедуру Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

Безусловно, обращает на себя внимание формулировка «степень 

соответствия потребностям физического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность», которая может охва-

тывать ожидания обучающегося от процесса обучения. Вместе с тем 

пресловутая «оценка удовлетворенности условиями и результатами 

обучения» такому ожиданию не тождественна и также требует ком-

ментария. 

Так, авторами указывается, что главной целью общественного 

контроля в системе высшего образования следует считать «защиту 

прав потребителей образовательных услуг» [4, С. 170]. Следует отме-

тить, что, несмотря на активизацию современной образовательной 

политики в направлении развития образования не только как эконо-

мической ценности, но как фундаментального государственно и об-

щественно значимого блага, в общественном сознании, в частности, у 

студентов (в особенности, осваивающих образовательные программы 

по коммерческим договорам) в настоящее время сильна именно эко-

номическая модель, в которой обучающийся воспринимает себя не 

как студента, а, прежде всего, как потребителя услуг, который «все-

гда прав». Вполне жизнеспособная в странах Запада модель взаимо-

отношений студента и университета [5] стала шоковой для отече-

ственной образовательной системы, на рубеже веков резко сменив 
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ценностный вектор с коммунистических установок на всеобъемлю-

щую коммерциализацию, в результате чего восприятие обучающими-

ся университета и своего места в нем не всегда соответствует дей-

ствительной направленности государственной образовательной поли-

тики. На этом фоне смешение понятий несет в себе риски, обуслов-

ленные не только ценностными, но и вполне практическими сообра-

жениями. 

Основой таких практических соображений закономерно выступа-

ет специфика образовательного процесса, представляющего собой 

передачу знаний. Для оценки качества передачи таких знаний, равно 

как и «результатов обучения» необходимо обладать этими знаниями, 

чего студент не может по вполне закономерным причинам. К реаль-

ным возможностям студента в оценке образовательного процесса це-

лесообразно отнести проверку, следует ли преподаватель плану учеб-

ной дисциплины, соблюдает ли требования этики в общении с обу-

чающимися, приводит ли практические примеры (в случае, если спе-

цифика учебной дисциплины и рассматриваемой темы это позволяет). 

При этом, в любом случае, речь идет о поверхностной, формальной 

оценке, так как студент пока объективно не может (и не должен) быть 

погруженным в учебную дисциплину и методику ее преподавания. 

Подобная погруженность присуща преподавателю, причем обладаю-

щему опытом ведения учебных занятий. 

В связи с этим представляется неточным говорить об оценке обу-

чающимися результатов обучения (оценка которых, как минимум, 

требует времени для апробации знаний, навыков и умений на практи-

ке), а тем более о контроле качества образования. Обучающийся спо-

собен на контроль качества образовательной деятельности организа-

ции, что коррелирует со вторым названным направлением деятельно-

сти в виде «оценки удовлетворенности условиями» обучения. Сме-

шение же понятий неприемлемо и соответствующая ясность, пред-

ставляется, должна найти отражение в нормативно-правовых актах.  

© Рукавишников С.М., 2024 
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Главной проблемой российской экономики в данный момент яв-

ляется дефицит рабочей силы, вызванный демографическими про-

блемами и оттоком трудоспособного населения за границу. Внешняя 

трудовая миграция – социально-правовое явление, оказывающее се-

рьезное воздействие на национальный рынок труда и национальную 

экономику в целом. 

«Основная проблема – не нехватка денег, а нехватка рабочей си-

лы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий. Кто главный 

может про это сказать – сами предприятия. И предприятия в первую 

очередь говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а о 

недостатке рабочей силы», – подчеркнула глава ЦБ России Эльвира 

Набиуллина, уточнив, что были опрошены 13 тыс. компаний1. В этой 

связи внешняя трудовая миграция выступает одним из очевидных пу-

                                      
1
 Набиуллина назвала основную проблему экономики России // 09.11.2023 РБК: 

https://www.rbc.ru/economics/09/11/2023/654c8ef89a7947166afec281?from=copy (дата обраще-

ния 31.01.2024). 
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тей решения проблемы, вызванной дефицитом трудовых ресурсов на 

российском рынке труда. При решении данной проблемы приоритет 

должен быть направлен, в первую очередь, на репатриацию в Россию 

соотечественников, обладающих признаками общности языка, исто-

рии, культурного наследия, традиций и обычаев нашей страны. 

В Росси нет отдельного закона «О репатриации», но, безусловно, 

важным шагом в стимулирование репатриации в Россию было за-

крепление Указом Президента № 872 от 22 ноября 2023 г. понятия 

«репатриант» в Государственной программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-

ственников, проживающих за рубежом (далее – Госпрограмма)1. Ре-

патриант – это соотечественник, изъявивший желание принять уча-

стие в Госпрограмме в порядке, установленном Госпрограммой для 

репатриантов, из числа: граждан РФ, постоянно проживавших за ее 

пределами по состоянию на 24 февраля 2022 г.; лиц, добровольно 

оформившим выход из гражданства РФ; лиц, родившихся или посто-

янно проживавших на территории РСФСР и имевших в прошлом 

гражданство СССР; лиц, имеющих родственников по прямой восхо-

дящей линии, родившихся или постоянно проживавших на террито-

рии РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи 

или СССР, в пределах государственной границы РФ и имевших соот-

ветствующую гражданскую принадлежность. Соотечественнику, ко-

торый соответствует одному из названных выше условий (репатриан-

ту), предоставляется возможность выбора механизма участия в Гос-

программе: 1) на общих основаниях; 2) с учетом определенных спе-

циальным разделом Госпрограммы.  

Пунктом 12 Плана мероприятий по реализации в 2024–2025 годах 

Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019–2025 годы2 предусмотрена корректировка поло-

жений Госпрограммы, которые должны отвечать изменившейся гео-

политической ситуации и быть направлены на создание благоприят-

                                      
1
 Указ Президента РФ от 22 ноября 2023 года № 872 «О внесении изменений в 

Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637». 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 16 января 2024 года № 30-р «О плане мероприятий по 

реализации в 2024 - 2025 годах Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019 - 2025 годы» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 19.01.2024 (дата обращения 31.01.2024).  
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ных условий для переселения в Российскую Федерацию людей, гото-

вых выбрать Россию в качестве нового места жительства. 

По мнению официального представителя МИД России, Госпро-

грамма является «живым инструментом», который подстраивается 

под потребности людей. «С 2007 года этой программой воспользова-

лись (это официальная статистика) более одного миллиона человек. 1 

млн 116 тыс.», – сказала Мария Захарова1. 

Дополнительным стимулом репатриации для соотечественников, 

проживающих за рубежом и не имеющих российское гражданство, 

может стать введение такого института, как «карта россиянина» [2, c. 

84], что будет способствовать совершенствованию административно-

правового регулирования миграционных отношений в сфере внешней 

трудовой миграции. 

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, выступая 

на Петербуржском международном экономическом форуме в 2023 

году, предложил создать «карту русского» для соотечественников из 

Прибалтики, Польши и Германии. Такая карта не только позволит 

без проблем вернуться на историческую родину, но и решит про-

блему дефицита кадров в самом западном регионе страны. По ней 

можно будет получить долгосрочную многократную визу, устроить-

ся на работу, чтобы затем принять решение о репатриации. Потен-

циал к возвращению русских людей из Европы и Прибалтики в Рос-

сию по-прежнему огромный, и его нужно использовать, а такой до-

кумент позволит соотечественникам, не имеющим российского граж-

данства, жить и работать на территории нашей страны2. 

Между тем, во-первых, следует говорить не о «карте русского», 

а о «карте россиянина», так как под категорию соотечественники 

попадают не только этнические русские, но и представители других 

национальностей многонационального народа Российской Федера-

ции.  

Во-вторых, претендовать на получение карты россиянина могут 

соотечественники, являющиеся иностранными гражданами или ли-

цами без гражданства, постоянно проживающие за пределами Рос-

                                      
1
 Федорова М. В МИД РФ заявили, что программой переселения в РФ воспользовались 1,1 

миллиона человек // Парламентская газета 28.12.2023: https://www.pnp.ru/social/v-mid-rf-

zayavili-chto-programmoy-pereseleniya-v-rf-vospolzovalis-11-mln-chelovek.html (дата 

обращения 02.02.2024). 
2
 Гонтарь Д. Что такое «карта русского» и как ее введение может помочь 

соотечественникам? // Российская газета 27 июня 2023: https://rg.ru/2023/06/28/propusk-

domoj.html (дата обращения 30.01.2024). 
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сийской Федерации, что позволит им по этой карте в льготном режи-

ме въехать и пребывать на территории Российской Федерации, осу-

ществлять трудовую деятельность без разрешительных документов и 

др.  

В-третьих, введение карты россиянина будет способствовать ре-

шению проблемы дефицитного рынка труда в нашей стране, позволит 

переехать соотечественникам в те российские регионы, где нужны 

рабочие руки и квалифицированные кадры. 

Институт «карта поляка» активно применяется и зарекомендовал 

себя с положительной стороны в Республике Польша, где в развитие 

конституционного положения, обязывающего государство оказывать 

полякам, проживающим за границей, содействие в сохранении связей 

с исторической родиной (п. 2 ст. 6 Конституции Польши), принят За-

кон от 07 сентября 2007 г. «О карте поляка», а с 2019 года выдача 

«карты поляка» распространена на граждан всех стран мира с поль-

скими корнями [1, c. 180; 183]. Карта поляка предоставляет ее обла-

дателю ряд льгот, в том числе право на:  

1) получение долгосрочной визы;  

2) освобождение от обязанности получать разрешение на трудо-

вую деятельность;  

3) получение образования различного уровня на льготных усло-

виях; сокращение до одного года срока пребывания в стране для по-

лучения гражданства Польши и т.д. 

В последние годы законодательство многих государств обраща-

ется к проблеме репатриации – возвращения на историческую родину 

ее прежних соотечественников либо их потомков. Закон о репатриа-

ции был принят в Польше, где Конституция 1997 г. устанавливает, 

что лицо, чье польское происхождение подтверждено согласно зако-

ну, может навсегда поселиться на территории Республики Польша (п. 

5 ст. 52). Механизм реализации данной конституционной нормы ча-

стично определен Законом от 09 ноября 2000 г. «О репатриации», 

предусматривающим льготный порядок предоставления гражданства 

для лиц польского происхождения [3, c. 354]. Такие лица, въезжая в 

страну на основании «визы репатрианта» сразу же приобретают поль-

ское гражданство в день пересечения границы Республики Польша.  
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С июля 2023 года в Республике Казахстан используется карта 

«Ата жолы»
1
 – специальный документ, выдаваемый этническим каза-

хам, имеющим, во-первых, дефицитные в стране специальности, а, 

во-вторых, успешные бизнес-кейсы для реализации их потенциала в 

Казахстане. Такая карта дает право на постоянное проживание на 

территории республики по виду на жительство сроком до 10 лет, с 

возможностью его продления. Эта карта была разработана для разви-

тия человеческого потенциала, укрепления связи с исторической Ро-

диной и сохранения национальных традиций, а также привлечения в 

страну профессиональных специалистов и успешных бизнесменов и 

предоставляется для этнических казахов, проживающих за рубежом. 

В зависимости от категории, а их три, по которой была получена кар-

та, этнический казах либо подписывает с работодателем договор и 

регистрирует его в «Единой системе учета трудовых договоров», ли-

бо приступает к реализации своего бизнес-плана. 

В выдаче карты могут отказать по следующим основаниям: 

 если обратившийся за получением карты не является иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства казахской националь-

ности; 

 наличие компрометирующих сведений о совершении этниче-

скими казахами, ходатайствующими о предоставлении карты «Ата 

жолы», правонарушений на территории Республики Казахстан и иной 

информации об их принадлежности к террористическим или экстре-

мистским организациям; 

 отсутствие согласия этнического казаха на доступ к персональ-

ным данным ограниченного доступа
2
. 

Считаем возможным осуществление аналогичного шага в России. 

Введение карты россиянина станет дополнительным стимулом для 

репатриации соотечественников, проживающих за рубежом, позво-

лить упростить процедуры въезда и пребывания, трудоустройства, 

обучения в нашей стране, приобретения российского гражданства. 

 

© Малышев Е.А., 2024 

                                      
1
 Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 

июня 2023 года «Правила предоставления карты «Ата жолы» для этнических казахов, 

проживающих за рубежом». 
2
 Как получить карту «Ата жолы?» // Официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан 

https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/press/news/details/593270?lang=ru (дата обращения 

02.02.2024). 
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Защита человека, его прав и свобод, имущества и собственности, 

без сомнения является одной их функций социально ориентированно-

го государства, обеспечивается по средствам нормативно закреплен-

ных норм права и позиционируется как гарантированные права насе-

ления страны [1]. Рассматриваемые нами положения лишь в малой 

степени раскроют связи международных правовых норм и действую-

щего российского законодательства в области деятельности органов 

полиции при реализации ими отдельных норм принуждения, прав и 

обязанностей [2]. Рассматривая установившиеся взаимосвязи между-

народных стандартов поведения и выполнения служебных обязанно-

стей с внутренним законодательствам любой страны, можно сделать 

вывод о том, что стандарты и правила служебного поведения носят 

рекомендательный, не обязывающий характер в связи с источником 

их принятия – решения, резолюции международных организаций, 

устанавливающие модель не обязательного, а рекомендованного, 
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наиболее приемлемого с точки зрения нравственности, устоев и тра-

диций поведения правоохранителей. 

Анализируя законодательство в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина, прежде всего следует обратиться к Уставу 

Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларация прав чело-

века, Конвенция о защите прав человека и основных свобод [3, 4, 5] и 

другие международные акты, учитываемые в процессе формирования 

внутреннего, национального законодательства в области защиты прав 

человека, в том числе нормативных предписаний для правоохрани-

тельных органов. Права, закрепленные в таких источниках междуна-

родного права, принято называть международными стандартами прав 

человека, а функция защиты таких прав возлагается, по внутреннему 

законодательству на органы правопорядка - полицию. Вместе с тем, 

международно-правовые документы принимаемые различными меж-

дународными и  неправительственными организациями, к числу ко-

торых можно отнести приведенные выше, стандартные процедуры 

правоохранительной деятельности, определяются как желаемые об-

разцы поведения блюстителей порядка, их взаимоотношений с насе-

лением. Зачастую такие образцовые модели поведения в различных 

стандартных ситуациях, содержащиеся в различных декларациях, ре-

комендациях и руководящих принципах, лишь формально не имеют 

обязательной силы для государств, поскольку во многих случаях воз-

действуют на международную и национальную полицейскую дея-

тельность, усиливая договорные отношения или намечая конкретные 

пути имплементации в национальное законодательство концептуаль-

ных положений, касающихся осуществления полицейскими органами 

вменяемых им полномочий. Рассмотренные нами положения, как от-

мечалось выше, рассматриваются в нормативных документах и опи-

саны как «стандарты» поведения, то есть, некие алгоритмы и после-

довательности процедур.  

Федеральный закон «О полиции» [9] в той или иной степени вос-

производит международно-правовые стандарты ее осуществления, 

однако сам термин «стандарты» в законе не упоминается. Примером 

могут служить положения закона в части применения оружия, специ-

альных средств и физической силы, где стандартизация действий за-

ключается в реализации принципа, по которому реализация таких 

полномочий осуществляется строго в рамках приведенных в законе 

обстоятельств и условий, в минимально необходимой степени в скла-

дывающейся обстановкой. Правовой основой данного стандарта яв-
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ляются «Кодекс поведения полицейских по поддержанию правопо-

рядка» [5, ст.3], «Основные принципы применения силы и огне-

стрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопо-

рядка» [7]. Стандарт предусматривает: если полиция применила силу, 

то это должно означать, что другие средства в той обстановке оказа-

лись неэффективными и без применения силы было невозможно вы-

полнить поставленную задачу. Всякий раз, когда законное использо-

вание силы необходимо и неизбежно, полицейские должны приме-

нять ее пропорционально тяжести правонарушения и противодей-

ствия; при этом стремиться к минимизации вреда здоровью и имуще-

ству; сохранению человеческой жизни. После применения средств, 

способных причинить вред здоровью, оказать неотложную медицин-

скую помощь; проинформировать родственников пострадавших и до-

ложить руководителю подразделения, который должен провести тща-

тельную служебную проверку действий полицейских. Как уже было 

отмечено, указанные положения нашли свое отражение в законе «О 

полиции». 

Рассматривая концептуальную связь международно-правовых 

норм и действующего Российского законодательства в области пра-

воохранительной деятельности можно усмотреть, что сотрудники по-

лиции сталкиваются с дилеммой, когда, с одной стороны, целью их 

деятельности является охрана основополагающих прав и свобод че-

ловека и гражданина, а с другой стороны, являясь законными пред-

ставителями государственной власти и реализующими властные 

функции от лица государства, выполняют полномочия по ограниче-

нию прав граждан, при этом руководствуются международными 

стандартами, предусматривающими соответствующие правила пове-

дения для должностных лиц, принятые с целью защиты интересов 

прав человека. То, что полиция создана с целью охраны и защиты 

прав и свобод личности, закрепленных в международных стандартах 

в области прав человека, следует из ст. 1 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [8], где закреплено, что предна-

значение полиции заключается в защите жизни, здоровья, прав и сво-

бод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства. 

Интересен исторический аспект взаимосвязи международных 

правовых норм правоохранительной деятельности и развития поли-

ции в Российской Федерации после ее реформирования в 2011 году. 
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Отметим, что ранее действующий закон «О милиции» [4] рас-

сматривал и учитывал международные стандарты, но не раскрывал их 

содержание, что позволяло вольно трактовать и формулировать их 

содержание. Статья 3 «Принципы деятельности милиции» выше 

названного закона лишь указывала эти принципы, не трактуя их со-

держания: «Деятельность милиции строится в соответствии с прин-

ципами уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, 

гуманизма, гласности». Реформа системы МВД России исправила 

данное положение, и в ныне действующем ФЗ «О полиции», вся 2 

глава посвящена раскрытию принципов, трактуя их с точки зрения, 

как международных норм и стандартов, так и позиции реалий жизни. 

Подводя итоги краткого рассмотрения отраженных в российском 

полицейском законодательстве правовых стандартов, следует отме-

тить, что международная политическая изоляция и фактическая дис-

криминация Российской Федерации в настоящее время, не в коей ме-

ре не должна повлиять на реализацию принципов обеспечения прав 

граждан, находящихся на территории Российской Федерации, а в ча-

сти правовой регламентации деятельности сотрудников полиции, 

необходимо наметить и реализовать меры по совершенствованию 

отечественного законодательства в сфере деятельности правоохрани-

тельных органов, стараясь максимально полно и эффективно обеспе-

чить, и защитить права и свободы человека и гражданина. 

© Аврутин Р.Ю., 2024 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности современ-

ного миграционного учета иностранных граждан, а также новеллы 

правового регулирования и практики осуществления дактилоскопи-

ческой регистрации иностранных граждан. Автором выявлены про-

блемы, возникающие при осуществлении миграционного учета ино-

странцев с использованием единого портала государственных и му-

ниципальных услуг. По результатам исследования сформулированы 

предложения по совершенствованию действующего законодатель-

ства и практики его применения. 
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Институт миграционного учета иностранных граждан является 

одним из действенных механизмов контроля за миграционными по-

токами на территории Российской Федерации. Природа миграцион-

ного учета неоднозначна. Законодательного он определен как форма 

регулирования миграционных процессов. Представляется, что это 

также часть контрольно-надзорной функции государства, необходи-

мая для реализации миграционной политики. 

Отсутствие миграционного учета приведет к беспорядочному пе-

ремещению иностранцев по стране, что скажется на увеличении их 

скопления в местах наибольшего экономической привлекательности, 

сделает затруднительным или даже невозможным контроль за их 

нахождением со стороны органов внутренних дел и, в конечном сче-

те, приведет к росту преступности мигрантов и создаст угрозу нацио-
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нальной безопасности России. С другой стороны, при осуществлении 

миграционного учета должны быть надлежащим образом обеспечены 

и защищены права и свободы иммигрантов, которые прибыли и нахо-

дятся в стране на законных основаниях. 

Многие зарубежные государства в настоящее время идут по пути 

ужесточения контроля за пребыванием и учетом мигрантов.  

Так, например, во Франции был одобрен пакет мер, ужесточаю-

щих борьбу с нелегальными мигрантами. В частности, в начале 2024 

года Конституционный совет Франции одобрил такие меры, как 

упрощенное выдворение из страны нелегалов и мигрантов, которые 

совершили различные преступления, лишение мигрантов вида на жи-

тельство за несоблюдение «принципов Республики». В Австралии 

также в конце 2023 года Палата представителей приняла закон, 

предоставляющий возможность задерживать мигрантов по соображе-

ниям общественной безопасности. Данные нормы позволят приме-

нять задержание на неопределенный срок к мигрантам, которые не 

могут быть депортированы или экстрадированы, если есть разумные 

подозрения, что они все еще представляют угрозу для австралийского 

народах [1, 27]. 

Миграционный учет иностранцев в России регулируется феде-

ральными законами от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграцион-

ном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», от 25 

июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», от 15 авгу-

ста 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию» и целым комплексом иных нор-

мативных актов. 

Процедуры миграционного учёта требуют максимальной про-

зрачности и детализации, с тем чтобы минимизировать возможность 

применения административного усмотрения при их реализации с од-

ной стороны, а с другой стороны, они должны быть максимально 

простыми и понятными для иностранца, в ограниченном объеме вла-

деющего русским языком. 

Миграционный учет имеет уведомительный характер, за исклю-

чением определенных случаев, когда он осуществляется в форме раз-

решения, когда в целях обеспечения безопасности государства могут 

быть установлены определенные ограничения для постановки на ми-

грационный учет иностранцев. 
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По общему правилу миграционный учет реализуется в двух фор-

мах. Первая это регистрация по месту жительства (для временно или 

постоянно проживающих иностранных граждан), а вторая – учет по 

месту пребывания (для временно пребывающих иностранцев). В этом 

проявляется схожая природа миграционного учета иностранных 

граждан и регистрационный учет граждан Российской Федерации, 

где также предусмотрена регистрация по месту жительства и по ме-

сту пребывания. 

Миграционный учет по месту пребывания в целом представляет 

собой подачу принимающей стороной либо в некоторых случаях са-

мим иностранцем уведомления о прибытии иностранного гражданина 

в территориальные органы ГУВМ МВД России в течение 7 рабочих 

дней с момента прибытия. Подтверждением принятия уведомления 

является отрывная часть талона с соответствующей отметкой органа 

миграционного учета. 

Регистрация иностранных граждан по месту жительства постоян-

но или временно проживающих в Российской Федерации, осуществ-

ляется на основании поданного ими в течение 7 рабочих дней заявле-

ния о регистрации по месту жительства, установленной формы, в том 

числе с заполненной отрывной частью. За регистрацию по месту жи-

тельства взимается государственная пошлина. 

На основании Соглашения между Российской Федерацией и Рес-

публикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан Российской 

Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства на территориях государств - участни-

ков Союзного государства граждане Белоруссии, приехавшие в Рос-

сию, не обязаны вставать на миграционный учет в случае их пребы-

вания не более 90 дней. Если срок нахождения в Российской Федера-

ции гражданина Белоруссии превышает 90 дней, то миграционных 

учет для него является обязательным. 

В Российской Федерации в настоящее время законодатель идет 

по пути упрощения процедур миграционного учета для иностранцев 

и перевода их в цифровую плоскость, с тем чтобы легализовать как 

можно большее количество иностранных граждан, пребывающих в 

страну. 

Активно внедряется и развивается процедура постановки на ми-

грационный учет иностранных граждан с использованием портала 

«Госуслуг». Для регистрации иностранного гражданина по месту жи-

тельства или учета по месту пребывания необходимо заполнить элек-



246 

тронную форму с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг и приложить в электронной форме соответ-

ствующие подтверждающие документы. Эля этого принимающая 

сторона должна быть зарегистрирована на портале «Госуслуги». 

С 26 октября 2023 года иностранцы имеют возможность для са-

мостоятельной постановки на миграционный учет путем подачи уве-

домление на портале «Госуслуги» при наличии личного кабинета 

иностранного гражданина. 

Также в настоящее время идет работа по внедрению информаци-

онно-технических и биометрических средств идентификации мигран-

тов.  

Важность составной частью учёта иностранцев является их дак-

тилоскопическая регистрация, фотографирования и медицинской 

освидетельствование. Эти административные процедуры являются 

элементам миграционного контроля. Контроль за миграционными 

потоками с помощью дактилоскопии и фотографирования помогает 

осуществлять анализ данных, мониторинг количества иностранных 

граждан, находящихся на территории Российской Федерации, и на их 

основе делать прогнозы, оценку влияния на экономическую, обще-

ственно-политическую ситуацию страны и усиливать контроль за не-

законной миграцией, осуществлять профилактику преступности им-

мигрантов, способствует выявлению лиц, незаконно пребывающих и 

находящихся в нашей стране, что в целом является эффективным ме-

ханизмом обеспечения национальной безопасности [2, 225]. 

С 2022 года дактилоскопическая регистрация, медицинского 

освидетельствование на состояние здоровья и фотографирование ста-

ли обязательными для всех иностранных граждан, начиная с 6-

летнего возраста. 

Сроки осуществления дактилоскопической регистрации зависят 

от цели въезда и пребывания иностранного гражданина в Российской 

Федерации (30 дней с момента въезда, если он въехал для осуществ-

ления трудовой деятельности, либо 90 дней, если цель не связана с 

трудоустройством). Дактилоскопическая регистрация проводится од-

нократно вне зависимости от количества въездов иностранца в страну 

и осуществляется бесплатно. 

Если иностранец является гражданином страны-члена ЕАЭС и 

въезжает на срок до 30 суток, то необходимость в проведении дакти-

лоскопической регистрации отсутствует. 
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Осуществляют данную регистрацию территориальные структуры 

ГУВМ МВД России, а также ряд подведомственных ему предприятий 

(ФГУП «ПВС» МВД России). Москва как город федерального значе-

ния дополнительно наделена правом самостоятельно назначать орга-

низацию, которая будет осуществлять дактилоскопическую регистра-

цию и фотографирование (сейчас это ГБУ города Москвы «Мно-

гофункциональный миграционный центр»). С июня 2024 года эти 

подведомственные предприятия будут осуществлять также в некото-

рых субъектах Российской Федерации будут также осуществлять и 

иные услуги в сфере миграции, например, прием документов на по-

лучение паспортов, виз, патентов и прочее. 

После того, как иностранец проходит процедуру дактилоскопии и 

фотографирования, ему выдают ламинированный бланк зеленого 

цвета - дактилоскопическую карту, или так называемую «зеленую 

карту». 

В перспективе планируется переход от существующих бланков 

разрешительных документов к единой электронной миграционной 

карте. После прохождения дактилоскопической регистрации и фото-

графирования предполагается выдавать карту с электронным носите-

лем информации, на котором будут храниться биометрические дан-

ные иностранца (лицо и отпечатки пальцев) и его персональные дан-

ные. Кроме того, планируется что в такой единой миграционной кар-

те будет храниться также юридически значимая информация, в том 

числе и с наложенными на иностранца ограничениями, например, с 

сокращением срока пребывания, аннулированием его статуса, закры-

тием въезда и т.п. Первыми субъектами РФ, в которых вводится еди-

ная карта мигранта, станут Санкт-Петербург и Ленинградская об-

ласть. 

Все это позволит оптимизировать процедуры миграционного 

учета, сделать их более доступными, прозрачными и максимально 

быстрыми. 

К сожалению, процедуры миграционного учета иностранных 

граждан, в том числе и с использованием единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг, не лишены ряда проблем и недо-

статков. 

Так, например, законодательно предоставлена возможность об-

ращения для подачи уведомление как лично, так и через «Госуслуги», 

однако на практике сотрудники МВД России во многих территори-

альных органах обязывают направлять уведомление исключительно 
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путем заполнения электронной формы с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, отказывая в лич-

ной подаче документов.  

Кроме того, при регистрации иностранного гражданина через 

портал «Госуслуги» необходимо строго соблюсти требования к 

оформлению прилагаемых документов, что проблематично для мно-

гих мигрантов, не в достаточном объеме владеющих русским языком. 

При этом несоблюдение формальных требований для заполнения 

уведомления и некорректное приложение подтверждающих докумен-

тов повлечет за собой отказ в принятии уведомлении о регистрации и 

последующее привлечение к административной ответственности. 

Также зачастую при осуществлении миграционного учета с ис-

пользованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг возникает ряд проблем из-за технических сбоев системы, отве-

чающей за постановку на миграционный учёт. В частности, наруша-

ются сроки рассмотрения уведомления о прибытия иностранного 

гражданина в место пребывания. Если законодательство предусмат-

ривает рассмотрение уведомления, поданного с использованием еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг, в течение од-

ного дня, что указано на самом портале «Госуслуги», то по факту 

сроки рассмотрения могут доходить до нескольких недель. Следова-

тельно, весь этот период времени иностранный гражданин, надлежа-

щим образом исполнивший свою обязанность по постановке на ми-

грационный учёт, находится вне рамок правового поля, и в случае 

проверки документов, может быть привлечен к ответственности. 

Несмотря на имеющиеся недостатки в нормативном регулирова-

нии и реализации административных процедур миграционного учета, 

эта форма контроля за миграционными процессами является необхо-

димой и эффективной. 

В некоторых политических круга в настоящее время обсуждается 

вопрос о целесообразности осуществления миграционного учета. 

Считаем отмену института миграционного учета иностранных 

граждан нецелесообразной, несвоевременной и даже опасной мерой, 

влекущей возможную угрозу обеспечения национальной безопасно-

сти Российской Федерации. При этом, по нашему мнению, следует 

свести к минимуму возможность административного усмотрения при 

осуществлении миграционного учета иностранных граждан. 

 

© Лебедева Е.А., 2024 
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движение переселенцев. Чаще всего уезжают трудоспособные 
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правовой статус беженцев, прирост населения, социальная под-

держка, учет, контроль. 
 

Динамика общественной действительности способствует измене-

ниям национального законодательства, в том числе и в миграционной 

сфере. Мы являемся очевидцами исторических событий, обуславли-

вающих необходимость кардинального реформирования законода-

тельства во многих областях. Для мирного существования населения 

и мигрантов, прибывших из мест военных действий, государству 

необходимо обеспечить сбалансированную миграционную политику, 
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с помощью административно-правовых мер, направленных на защиту 

прав и интересов государства, общества, прав мигрантов и вынуж-

денных переселенцев. 

Изучив законодательную базу Российской Федерации, сложив-

шуюся исторически из нормативно-правовых актов различных уров-

ней, мы приходим к выводу о необходимости внесения качественных 

изменений в данную систему. 

В настоящее время мы видим перед собой два основных направ-

ления для проведения изменений миграционного регулирования в 

нашей стране. Общество стремиться создать для себя комфортные 

условия, обеспечить свои базовые потребности, выраженные в без-

опасности, поэтому при начале вооруженных конфликтов, люди мас-

сово покидают собственные дома, бросая нажитое имущество, пере-

мещаясь в безопасные места. Любое притеснение, вызванное дискри-

минацией, военными конфликтами и другими причинами запускает 

массовую миграцию, которая давно перестала носить локальный ха-

рактер, а затрагивает мировое сообщество в целом. Данная проблема 

объединяет целые государства, главы которых стремятся найти пути 

решения. Как мы можем судить из информационных источников, 

практически на каждой встрече представителей разных стран подни-

мается вопрос о статусе беженцев, их правах. 

Законодательные положения Российской Федерации ограничи-

вают возможность получения статуса беженца для лиц, которые яв-

ляются гражданами России. Беженцем может стать лицо, которое не 

имеет гражданства Российской Федерации и преследуется в другой 

стране по разным признакам, при этом страна, гражданином которой 

он является не может или не хочет в силу определенных причин 

обеспечить безопасность данному лицу. Человек, который хочет по-

лучить статус беженца не может находиться в стране, гражданином 

которой он является под уголовным преследованием в случае, если 

Уголовный Кодекс РФ также квалифицирует данное деяние как уго-

ловно наказуемое. Россия, как страна реципиент для беженца, высту-

пая гарантом защиты прав, надеется, что данное лицо не будет нести 

вред в виде совершения уголовных и административных проступков, 

поэтому национальное законодательство при принятии беженцев на 

нашу территорию обращает особое внимание на реальность угрозы, 

на невозможность защиты со стороны другого государства и отсут-

ствие уголовного преследования. 



252 

В отличие от беженца, для получения статуса вынужденного пе-

реселенца к лицу будут предъявляться иные требования в соответ-

ствии с законодательством нашей страны. В первую очередь, нацио-

нальное законодательство России предусматривает возможность по-

лучения данного статуса для гражданина нашей страны, который же-

лает переехать из одного субъекта Российской Федерации в другой в 

виду определенных притеснений, или гражданина, который в силу 

различных обстоятельств проживал на территории другого государ-

ства, даже в случае, если при этом он имел двойное гражданство. 

Граждане России, опираясь на образ, созданный СМИ восприни-

мали беженцев как потенциальную угрозу для собственной безопас-

ности и безопасности государства, что влияло на процесс адаптации 

мигрировавших. 

Социальные опросы, проведенные среди беженцев, позволили 

определить основные проблемы, с которыми сталкиваются мигриро-

вавшие. К часто упоминаемым относятся: 

1. Неправильное указание причины переезда. Наиболее часто 
причиной при заполнении документов на получение статуса беженца 

называют экономическую, хотя исходя из смысла законодательных 

норм, заявитель должен назвать события, указывающие на наличие 

реальной угрозы для жизни и здоровья, то есть, в нашем случае - во-

оруженный конфликт; 

2. Недостаточная правовая информированность о правах и обя-
занностях, а также довольно расплывчатые законодательные форму-

лировки влекут за собой достаточно серьезные ошибки в заполнении 

необходимых документов, а также незнание необходимости предо-

ставления полного пакета документов; 

3. Громоздкая государственная система, которая затягивает про-
цесс предоставления необходимых документов путем бюрократиче-

ских проволочек оказывает негативное влияние на процедуру полу-

чения статуса «беженца» или «вынужденного переселенца». 

Одним из важных направлений является использование инфор-

мационных технологий в условиях миграции при вооруженных кон-

фликтах. Данная область в условиях гибридной войны, когда инфор-

мационные технологии служат целям военных действий по дискреди-

тации другой стороны участника конфликта, информационным пото-

кам должно быть уделено особое внимание. 

Анализ демонстрирует, что первую волну беженцев обычно обра-

зуют наиболее талантливые, способные люди государства, а также те, 
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кто может себе позволить переехать в кратчайшие сроки, поэтому как 

мы могли наблюдать ранее в марте 2022 года, первыми эмигрантами 

стали высококвалифицированные специалисты в определенных сфе-

рах, возвращение которых необходимо для дальнейшего развития 

нашей страны [1]. 

 Например, такой является сфера IT-технологий, где по подсче-

там Минцифры около 31 процента всех сотрудников покинули нашу 

страну [2]. Развитие нашей страны как государства с наиболее благо-

приятными условиями для специалистов в определенных областях 

возможно различными путями, в том числе и административно-

правовыми. Одним из таких условий является попадание в резерв от 

частичной мобилизации ряда специалистов it-сферы. Однако, ряд 

фирм, профильно не занимающихся данной деятельностью столкнул-

ся с невозможностью создание подобных резервных мест, что на наш 

взгляд является пробелом законодательной нормы. 

Значительной модификации должна подвергнуться система ин-

формационно-аналитического обеспечения миграции в условиях во-

оруженных конфликтов. Только на основании правильно собранной и 

грамотно проанализированной информации, можно получить объек-

тивную картину реальности, понять слабые места действующей си-

стемы, возможности их исправления и обнаружить «мертвые» нормы 

права, нуждающиеся в корректировке или отмене. 

В завершении хотелось отметить, что реализация миграционных 

режимов в условиях вооруженных конфликтов является достаточно 

проблемным вопросом. Решить подобные проблемы невозможно за 

раз. Необходимо создать законодательную базу для эффективного ре-

агирования на изменения в сфере миграционных процессов, что мо-

жет быть решено с помощью введения миграционного кодекса. От-

дельные изменения законодательных актов в части ужесточения от-

ветственности не повлияют на ситуацию столь эффективно. Необхо-

димо полное погружение в данную область, которое поспособствует 

качественным изменениям. 

© Кивич Ю.В.,2024  
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Сегодня в России в сфере миграции существует проблема – это 

информатизация миграционной системы, которая обуславливает 

необходимость широкого внедрения в деятельность ведомства про-

цедур учета, анализа, контроля и отчетности, а также процедур 

предоставления оперативной информации. При несоблюдении опре-

деленных правил происходит хаотичный «выброс» ненужной ин-

формации, при этом полезная информация упущена. Для эффектив-

ной работы каждого структурного подразделения по вопросам ми-
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грации необходимо применять качественно новый подход к соответ-

ствию характеру и объему поставленных задач.  

В наши дни принят целый ряд нормативно-правовых докумен-

тов в области информатизации, но в полном объеме не сформирован 

механизм обмена информацией в системе миграционного ведомства. 

Многие актуальные вопросы до настоящего времени так и остались 

не раскрытыми. Информационные регламенты также занимают нема-

ловажное место в деятельности миграционного ведомства и нужда-

ются в своевременной модернизации для четкого регулирования об-

щественных отношений, связанных с порядком предоставлением ин-

формации по запросам миграции  заинтересованным лицам.  В ми-

грационном ведомстве в целях исполнения миграционного законода-

тельства реализуются следующие административные процедуры: ре-

гистрационные, лицензионные, разрешительные, контрольные, 

надзорные, а также процедуры отчетности, учета и предоставления 

служебной информации. 

Не следует, однако, забывать, что для эффективной реализации 

миграционной политики требуется наличие современной и эффек-

тивной информационной базы, разработка и создание новейших форм 

сбора и анализа миграционной информации, усовершенствование 

процессов сбора, обработки и доведения результатов миграционных 

данных, внедрение перспективных информационных технологий и 

др. 

На сегодняшний день МВД России является ключевым органом 

государственной власти, реализующим широкий спектр полномочий 

в различных сферах жизни общества, и предоставляет более 40 видов 

государственных услуг на различных уровнях.  

Также надо отметить, что важнейшей составляющей миграци-

онного контроля является наличие эффективной системы накопления, 

обработки и последующего анализа учетной информации. В совре-

менной России информационно-аналитическая система представлена 

в виде центрального банка данных по учету иностранных граждан [1]. 

Так, в соответствии с Положением о создании, ведении и использова-

нии центрального банка данных по учету иностранных граждан, вре-

менно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Рос-

сийской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 апреля 2005 г. № 186, центральный банк 

данных представляет собой специализированную межведомственную 

автоматизированную информационную подсистему, содержащую 

consultantplus://offline/ref=6C027FBAD9A0D91F0BC6B830CAAAB30B7A136C51B6F84F1E6311BF756DDE92C23172959DEB8A8CHCgCG
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информацию об иностранных гражданах и лицах без гражданства, в 

том числе являющихся участниками Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-

дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, въезжающих 

в Российскую Федерацию, временно пребывающих и временно или 

постоянно проживающих в Российской Федерации и выезжающих из 

Российской Федерации, предназначенную для совместного ведения и 

использования заинтересованными федеральными органами испол-

нительной власти и являющуюся составной частью государственной 

информационной системы миграционного учета. 

Центральный банк данных является федеральным информаци-

онным ресурсом. Ответственность за ведение центрального банка 

данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, вре-

менно пребывающих и временно или постоянно проживающих в 

стране, возложена на органы внутренних дел, которые, во взаимодей-

ствии с другими компетентными органами государственной власти 

обязаны обеспечивать бесперебойную эксплуатацию программно-

технического комплекса центрального банка данных, а также осу-

ществлять автоматизированный сбор, хранение и обработку инфор-

мации об иностранных гражданах и лицах без гражданства, а в необ-

ходимых случаях – ее предоставление пользователям данного банка. 

Таким образом, органами внутренних дел в данном направлении 

аккумулируется и предоставляется заинтересованным органам госу-

дарственной власти достоверная статистика о пребывании в России 

иностранных граждан и лиц без гражданства, а как результат – новые 

возможности для оздоровления миграционной и демографической 

ситуаций. 

Признание права на свободу передвижения, выбор места пребы-

вания и жительства, толкование пределов его реализации определяет 

общее развитие правовой базы, регламентирующей вопросы мигра-

ции населения. Оно является ядром, вокруг которого формируется 

весь массив актов миграционного законодательства, определяющий 

правила пересечения государственной границы, перемещения по 

внутригосударственной территории, особенности пребывания и про-

живания иностранных граждан и лиц без гражданства и многие дру-

гие вопросы. 

 В целом административно-правовой статус иностранных граж-

дан зависит от оснований, дающих им право на законное нахождение 

на территории страны. В соответствии с положениями Федерального 

consultantplus://offline/ref=FD994439927CE7766C9C1A7B28B918A33F51BEA1CD8386D3C46A6FE8DB2F8CAA4EF939CABFA25D787DVDR
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закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации», к таковым категория 

относятся: временно пребывающие, временно проживающие, посто-

янно проживающие. 

Необходимо подчеркнуть, что наличие полной и достоверной 

информации о состоянии миграционных процессов и потоков необ-

ходимо государству для выработки и реализации эффективной госу-

дарственной миграционной политики, включая предотвращение нега-

тивных тенденций развития миграционной и демографической ситуа-

ции. Сведения о миграционном учете крайне важны для эффективно-

го выполнения многих государственных функций, таких как защита 

прав и свобод человека и гражданина, охрана общественного порядка 

и обеспечение общественной безопасности, социальная защита, обес-

печение обороны и национальной безопасности, и др. Систематиче-

ское и своевременное совершенствование института миграционного 

учета иностранных граждан в Российской Федерации будет способ-

ствовать повышению эффективности государственно-правового регу-

лирования миграционных отношений в стране. 

Также мы видим перспективными и важными направлениями в 

миграционной сфере дальнейшее внедрение информационных техно-

логий в процесс установления личности иностранных граждан и лиц 

без гражданства, продолжение миграционной реформы, создание 

биометрической базы иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которые позволят решить существующие проблемы. 
 

© Муленко Н.В., 2024

 

Список цитируемой литературы: 

1. Никитенко, И.В. Миграционный учет как основная форма 

государственного контроля над миграционными процессами / И.В. 

Никитенко // Российский следователь. 2009. № 7. С. 29-31. 

 

  

consultantplus://offline/ref=A6787568FAE9FA6A571B93DE585F360C2745980F848955E42A2C17F82641CE5E4839D3D95805F70Cl4D1J
consultantplus://offline/ref=A6787568FAE9FA6A571B93DE585F360C2745980F848955E42A2C17F82641CE5E4839D3D95805F70Cl4D1J


259 

 

EDN: EQYQNC 

 

 

 
 

Пацевич Виктория Сергеевна, 

преподаватель кафедры административного права 

и административно-служебной деятельности  

органов внутренних дел 

Дальневосточного юридического института 

МВД России им. И.Ф. Шилова 

Значение юридических фактов-состояний 

для формирования «цифрового профиля» 
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Аннотация: в настоящее время перед государством в лице орга-

нов управления миграцией поставлен вопрос о повышении эффектив-

ности правоохранительной деятельности в данной сфере. В каче-

стве стратегического инструмента предложено создать и исполь-

зовать соответствующую информационную инфраструктуру. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автор прово-

дит параллель между теоретическими подходами к существованию 

юридических фактов-состояний как особого элемента возникновения 

миграционных правоотношений и формированием цифрового профи-

ля иностранного гражданина, когда-либо въезжавшего в Россию. 

Несмотря на то, что задача по сосредоточению информации о 

каждом мигранте в информационной инфраструктуре является 

стратегической, источники ее формирования различны, в связи с 

чем, предлагается накапливать соответствующие персональные 

данные в ресурсе одного государственного органа, являющегося глав-

ным в сфере управления миграцией и контроля за миграционными 

потоками. 

Ключевые слова: мигрант, контроль, цифровой профиль, феде-

ральный регистр.  

 

Тема миграции населения всегда являлась животрепещущей, а 

для нашей страны в последние годы – как никогда актуальной. Вот 

уже несколько лет на фоне снижения миграционных потоков отмеча-

ется рост совершенных иностранными гражданами уголовных нару-
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шений. Как отмечает Министр внутренних дел В.А. Колокольцев, 

преступления мигрантов отличаются особой дерзостью. Администра-

тивные правонарушения, непосредственным образом вызванные пре-

ступными фактами организации незаконной миграции и фиктивной 

постановки на миграционный учет, так же имеют место. В этой связи 

наблюдается кратное увеличение числа мигрантов, высланных за 

пределы Российской Федерации. 

Президент В.В. Путин в ходе прямой линии с гражданами 

и большой пресс-конференции с представителями СМИ так же осо-

бое внимание уделил проблеме привлечения трудовых ресурсов из-за 

рубежа, указав на необходимость того, «чтобы все мигранты, без вся-

ких сомнений, уважали наши законы и традиции народов Российской 

Федерации, а соответствующие органы власти следили бы за этим 

соблюдением и своевременно бы реагировали на нарушения». 

Известно, что любое правонарушение целесообразнее предотвра-

тить, чем бороться потом с его отсроченными последствиями. Проти-

водействие незаконной миграции, создающей основу противоправ-

ному поведению приезжих из других стран, выступает одним из ос-

новных направлений осуществления профилактики правонарушений. 

Стратегически важным и эффективным инструментом в данной обла-

сти является использование информационной инфраструктуры госу-

дарственного управления сферой миграции. Одновременно в Кон-

цепции государственной миграционной политики Российской Феде-

рации подчеркивается важность использования биометрической ин-

формации при осуществлении государственного контроля (надзора) в 

сфере миграции. 

В свете концептуальных задач хотелось бы обратиться к объему 

той информации об иностранных гражданах, которой располагает 

МВД России. Так, МВД России формирует и ведет банки данных о 

лицах, являющихся иностранными гражданами и лицами без граж-

данства, въехавших в Российскую Федерацию или покинувших ее 

территорию, поставленных на миграционный учет, оформивших ми-

грационные карты и (или) попавших в поле зрения органов внутрен-

них дел по иным основаниям, связанным преимущественно с обра-

щениями за предоставлением государственных услуг в сфере мигра-

ции либо с противоправной деятельностью и (или) нежелательностью 

дальнейшего пребывания на территории нашей страны. 

Другие федеральные органы исполнительной власти и подчинен-

ные им структуры так же владеют определенной долей информации 
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об иностранных гражданах в пределах предоставленных им полномо-

чий. Речь идет о ФСБ России и ее пограничных органах, Минтруде 

России и подчиненном ему Роструде и т.д. В настоящее время Феде-

ральной налоговой службой ведется работа по формированию феде-

рального регистра населения, в котором помимо российских граждан 

будет сосредоточена информация о лицах, имеющих иностранное 

гражданство или не обладающих гражданством, в силу различных 

причин (за исключением транзитного проезда) находящихся на тер-

ритории России. В регистре должны содержаться сведения о физиче-

ском лице (фамилия, имя, отчество, дата рождения, семейное поло-

жение и т.д.), различные идентификаторы (данные о постановке на 

воинский учет, документов об образовании и др.), в том числе указа-

ние на родственные связи каждого человека (данные о родителях, су-

пруге, детях). 

Отметим, что подобное накопление персональных данных о ми-

грантах, контроль за пребыванием которых в России фактически 

осуществляет одно ведомство, не в информационной системе этого 

органа, снижает эффективность и результативность отнесенной к его 

компетенции деятельности в сфере миграции. 

Вместе с тем, нами уже ранее высказывалась мысль о том, что 

полномочия по формированию единой информационной базы данных 

о мигрантах, отражающей информацию из федерального регистра 

сведений о населении (о семейном положении, о гражданстве, об об-

разовании, о супруге, детях и др.), целесообразно предоставить МВД 

России, а накопление и обновление соответствующих показателей об 

иностранных гражданах осуществлять не путем направления запро-

сов в ФНС России, а посредством автоматической передачи и отоб-

ражения полученных данных в ведомственной информационной си-

стеме [1, с.362]. 

В рамках данной статьи вполне оправданным будет обратиться к 

теории административного права, в частности, к механизму админи-

стративно-правового регулирования, соотнеся некоторые его элемен-

ты со сферой управления миграцией. 

В качестве одного из таких элементов может быть рассмотрен 

юридический факт, представляющий собой условие или иными сло-

вами обстоятельство, предусмотренное административно-правовой 

нормой, при наличии которого возникает, изменяется или прекраща-

ется административное правоотношение. В качестве юридических 

фактов, как правило, выступают правомерные либо неправомерные 
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действия (бездействие), реже – события. Кроме того, в российской 

правовой науке выделяют юридические факты-состояния [2, с. 95-96; 

3, с. 226-227; 4, с. 28], влияющие на развитие административных пра-

воотношений, но имеющие, по мнению некоторых ученых, конститу-

ционно-правовую, гражданско-правовую природу возникновения [2, 

с.96-97]. Если первые обозначенные виды юридических фактов в по-

дробных комментариях не особо нуждаются, то на последнем следует 

остановиться. 

Факты-состояния подразумевают длительный процесс, влекущий 

правовые последствия в составе юридической конструкции [4, с.30]. 

«За время своего существования они участвуют в возникновении 

многих правоотношений, активно формируя тем самым индивиду-

альный правовой статус субъектов» [2, с.96].
 
 Юридические факты-

состояния называют еще правовыми состояниями, которые приобре-

тают юридическое значение и приводятся в действие посредством 

юридического факта – действия или события [4, с. 29]. 

Ученые предлагают различные классификации юридических 

фактов-состояний, указывая на недостаточную исследованность дан-

ного вопроса в науке административного права [2, с.97]. 

Основываясь на системе признаков личности, Е.Б. Лупарев выде-

ляет следующие юридические факты-состояния: 1) характеризующие 

общие физиологические признаки личности (пол, возраст, состояние 

здоровья); 2) характеризующие наиболее общие социальные признаки 

личности (гражданство, национальность, место жительства); 3) ха-

рактеризующие семейно-бытовые отношения (состояние в браке, 

наличие детей и т.п.); 4) характеризующие трудовую деятельность и 

способ получения доходов (рабочий, иждивенец, учащийся и т.д.); 

5) характеризующие общественно-политическую деятельность; 6) ха-

рактеризующие отношение к правопорядку (судимость, состояние 

административной наказанности) [2, с.97].  

Т.В. Мокина, условно классифицируя правовые состояния на 

публичные и личностные, подразделяет последние на три группы: 

1) возникающие в силу прямого добровольного волеизъявления лица; 

2) возникающие в результате неправомерных действий лица; 3) воз-

никающие независимо от волеизъявления лица по основанию, прямо 

предусмотренному законом [3, с.229]. 

Применительно к административным правоотношениям, склады-

вающимся в миграционной сфере, предложенную Т.В. Мокиной 

классификацию представим следующим образом. К первой группе 
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могут быть отнесены состояние нахождения в государстве, граждан-

ством которого человек не обладает, состояние трудоустройства и за-

нятости, состояние пребывания в браке с гражданином Российской 

Федерации и т.п. Ко второй группе – судимость, состояние лица, к 

которому применяются меры административного принуждения, со-

стояние, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-

стративному наказанию, состояние неразрешения (запрета) на въезд в 

Российскую Федерацию и т.д. В третью группу могут быть включе-

ны: состояние медицинского освидетельствования и прохождения 

дактилоскопической регистрации для осуществления трудовой дея-

тельности, состояние нежелательности пребывания на территории 

Российской Федерации, состояние аннулирования документов, раз-

решающих законно находиться в стране и др.  

Для науки административного права классификация юридиче-

ских фактов-состояний в миграционной сфере позволит разработать 

алгоритм сбора информации, характеризующей личность мигранта в 

период его нахождения на российской территории, и может служить 

отправной точной в создании миграционных досье на каждого въе-

хавшего в страну иностранного гражданина. Формирование подоб-

ных миграционных историй будет иметь большое значение в практи-

ческой деятельности, поскольку ускорит рассмотрение вопросов пра-

вомерности и целесообразности применения к мигрантам мер при-

нуждения, связанных с высылкой в страну происхождения. 

Кроме того, информационный ресурс, аккумулирующий подроб-

ные персональные сведения о каждом иностранном граждане, для 

сферы управления миграцией и для контролирующего субъекта про-

сто необходим. Данный вывод подтверждается документом стратеги-

ческого планирования – Концепцией государственной миграционной 

политики и недавно внесенными в него Указом Президента Россий-

ской Федерации от 12 мая 2023 г. № 342 изменениями, по смыслу ко-

торых отмечается потребность в широком внедрении информацион-

ных технологий при осуществлении государственного контроля и 

предоставлении государственных услуг в сфере миграции. 

В проекте федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и 

пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства», разработчиком которого выступает 

МВД России, содержится инициатива по созданию специального мо-

бильного приложения национального компонента Российской Феде-

рации цифровой платформы и трудовых ресурсов иностранных граж-
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дан, с помощью которого «будет осуществляться информирование о 

юридически значимых событиях и необходимости совершения опре-

деленных действий» [5, с.101]. После направления соответствующего 

уведомления лицо будет считаться проинформированным о необхо-

димости исполнения соответствующей обязанности, в результате иг-

норирования которой к нему могут быть применены меры правового 

реагирования. 

Для реформирования сферы управления миграцией, контроля за 

происходящими миграционными процессами, режимов пребывания 

иностранных граждан на территории России потребуется выполнение 

последними обязательных условий для долгосрочного пребывания в 

Российской Федерации, в числе которых наличие подтвержденного 

аккаунта в информационной системе с предоставленными при реги-

страции биометрическими персональными данными. Их широкое ис-

пользование при проведении верификации и идентификации ино-

странных граждан, геолокации, в ходе мониторинга сетевой активно-

сти будет отвечать актуальным целям обеспечения безопасности и 

правопорядка, способствовать решению правоохранительных задач. 

Стоит отметить, что в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 9 Федерального 

закона от 08 июня 2020 г. № 168-ФЗ «О едином федеральном инфор-

мационном регистре, содержащем сведения о населении Российской 

Федерации» государственная информационная система федерального 

регистра сведений о населении должна обеспечить автоматическую 

передачу сведений из федерального регистра в единую систему иден-

тификации и аутентификации. 

При этом аутентификация, состоящая из трех факторов: знание 

(ввод пароля), владение (отождествление личности с биометическими 

данными, например, сетчатка глаза, отпечатки пальцев, изображение 

лица), свойство (уникальные признаки), может быть передана в еди-

ную систему идентификации и аутентификации с помощью потреби-

тельского оборудования. То есть иностранные граждане лично могут 

вносить соответствующие данные в информационную систему, кото-

рые в последующем будут образовывать уникальные идентификаци-

онные признаки «цифрового профиля» мигранта. 

Соответствующая информационная система идентификации и 

аутентификации широко используется при предоставлении государ-

ственных услуг в электронной форме. И если ранее не исключалось 

автоматическое предоставление по запросу государственных органов 

сведений, размещенных в единой системе идентификации и аутенти-
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фикации, в целях идентификации и (или) аутентификации физическо-

го лица, то положения ныне действующего Федерального закона от 

29 декабря 2022 г. № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и 

(или) аутентификации физических лиц с использованием биометри-

ческих персональных данных, о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации и признании утративши-

ми силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» исключают это, поскольку не распространяются на соот-

ветствующие отношения, возникающие при осуществлении иденти-

фикации и (или) аутентификации с использованием биометрических 

персональных данных физических лиц в целях оперативно-разыскной 

деятельности, охраны правопорядка, функционирования государ-

ственной системы миграционного и регистрационного учета. В то же 

время в целях поддержки бизнеса не исключается возможность вве-

дения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых ин-

новаций, в рамках так называемых «регулятивных песочниц». 

На основании вышеизложенного, полагаем, что в настоящее вре-

мя создана правовая основа и технические возможности для форми-

рования «цифрового профиля» иностранного гражданина. Однако ак-

кумуляция соответствующих информационных ресурсов, равно как и 

возможность использования биометрических персональных данных, в 

том числе добровольно переданных их обладателем, должна проис-

ходить в базе данных одного ведомства, в чьи обязанности входит 

осуществление контрольных полномочий в сфере миграции. Созда-

ние подобных миграционных досье о каждом въехавшем в Россию 

человеке теоретически связано с возникновением соответствующих 

правоотношений в определенной сфере, что указывает на потреб-

ность управленческого воздействия на них. 

© Пацевич В.С., 2024 
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В последнее время, в связи с возросшей важностью правовых 

факторов в общественной жизни и их активностью, правовая подго-

товка сотрудников органов внутренних дел приобрела положитель-

ную актуальность, систематически отделяясь от других видов про-

фессиональной практики. В процессы, связанные с разработкой нор-

мативных актов, формированием правовой культуры в обществе и 

профессионального правосознания сотрудников органов внутренних 

дел, вовлекается все больше ресурсов. Результатом этого процесса 

является нормативная интеграция обязанности каждого сотрудника 

органа внутренних дел обладать правовыми знаниями [1, с.176]. Ад-
министративное и административно-процессуальное право играют 

важную роль в подготовке специалистов для органов внутренних дел 

и формировании профессиональных компетенций обучающихся. Они 
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являются ключевыми направлениями правового образования в этой 

сфере и обеспечивают необходимые знания и навыки, позволяющие 

им эффективно оперировать административными нормами и проце-

дурами в ходе практической деятельности. Следует отметить, что 

уровень доверия граждан Российской Федерации к сотрудникам ор-

ганов внутренних дел России является одним из важнейших критери-

ев официальной оценки деятельности этих органов, характеризую-

щим взаимодействие между органами, организациями, подразделени-

ями МВД России и общества [2, с.16]. Поэтому правовая подготовка в 

органах внутренних дел является не только основой для формирова-

ния и совершенствования профессиональных юридических знаний, 

умений и навыков каждого сотрудника министерства, но и включает 

в себя элементы взаимодействия с гражданским обществом, защиты 

их прав и свобод, и последовательно способствует укреплению за-

конности в деятельности правоприменителей, повышению правовой 

грамотности сотрудников, социально-правовой защите личного со-

става, снижению непроизводительных потерь [3, с.232]. 

Обучение административному и административно-

процессуальному праву помогает студентам развить такие професси-

ональные компетенции, как навык анализировать и применять адми-

нистративные нормы, способность обеспечивать законность [4, с. 57-

59], эффективно взаимодействовать с государственными органами и 

гражданами, понимать процедурный порядок рассмотрения админи-

стративных дел и споров, умение обосновывать принятие решений на 

основе законов и т.д. 

В связи с вышеизложенным можно подчеркнуть, что админи-

стративное право и процесс играют особую роль в правовой системе 

государства, составной частью которой являются органы внутренних 

дел, Нормы указанных отраслей права регулируют различные обще-

ственные отношения, возникающие в практической деятельности ор-

ганов внутренних дел, значительный объем которых приходится на 

осуществление административно-юрисдикционной деятельности. В 

целях реализации задач, указанных в ст.1.2 КОАП РФ, действующее 

административно-деликтное законодательство, закрепляет составы 

административных правонарушений, виды и размер административ-

ных наказаний за их совершение, порядок производства по ним, а 

также   исчерпывающий перечень органов и должностных лиц, упол-

номоченных на рассмотрение дел об административных правонару-

шениях. При этом, точное и неукоснительное следование соблюде-
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нию процедурных правил, является гарантией реализации прав граж-

дан и способом защиты от произвола должностных лиц. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обучение адми-

нистративному и административно-процессуальному праву является 

сложной процедурой, которая позволяет обучаемым уяснить всю 

сложность образующих эти отрасли права материальных и процессу-

альных правовых институтов, обеспечивающих поступательное раз-

витие государства, надлежащее функционирование публичных госу-

дарственных органов, реализацию гражданами своих прав, свобод и 

законных интересов организаций.  Все это накладывает огромную от-

ветственность на будущих специалистов для органов внутренних дел, 

которые должны будут знать действующее законодательство в сфере 

государственно управленческой деятельности, уметь анализировать 

различные проблемные ситуации административно-правового харак-

тера, а также владеть навыками разрешения на основе администра-

тивно-процессуальных норм различных вопросов позитивного и 

негативного характера, возникающих в сфере государственного 

управления. Для этого, в учебном  процессе должны быть использо-

ваны самые передовые технологии обучения, которые наряду с про-

цессом воспитания обучаемых, привития им чувства патриотизма, 

уважения прав и свобод гражданина, а также необходимостью обес-

печения законности, обеспечат должный уровень профессиональной 

подготовки будущих специалистов правоохранительных органов, и 

прежде всего, органов внутренних дел, способных на высоком уровне 

решать возложенные на них задачи и функции. 

Кроме того, знание административного и административно-

процессуального права важно для будущих специалистов органов 

внутренних дел в связи с тем, что именно им предстоит осуществлять 

контроль и надзор за соблюдением норм и правил в таких важных 

сферах общественной жизнедеятельности, как общественный поря-

док, безопасность дорожного движения, миграция и другие. Также, к 

компетенции органов внутренних дел относятся вопросы разрешения 

различных административно-правовых споров, являющиеся уникаль-

ным компонентом государственного механизма [5, с.11], поскольку 

иные институты не имеют своим прямым назначением защиту такого 

объема конституционных ценностей, такими являются права челове-

ка и общественная безопасность. 

Таким образом, роль административного права и процесса в под-

готовке специалистов для органов внутренних дел и формировании 
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их профессиональных компетенций заключается в обеспечении необ-

ходимых знаний, а главное навыков для правильной и эффективной 

работы, и умение взаимодействия внутри органов исполнительной 

власти, позволит явно расширить их знания, необходимые для осу-

ществления более эффективной правоохранительной деятельности. 

 

© Ахтямов А.М. 2024 
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мирования совещательно-консультативных объединений граждан, 

функционирующих при органах власти в России и некоторых ино-

странных государствах. Кратко проанализированы различные моде-

ли и механизмы создания подобных структур, выделены особенности 

их формирования и деятельности в контексте правовых культур 

различных государств. Показано, что общественные советы и их за-

рубежные аналоги представляют собой распространенную и разви-

тую форму участия гражданского общества в коммуникации с орга-

нами публичной власти. 

Ключевые слова: совещательно-консультативные органы, об-

щественный совет, институты гражданского общества, органы 

публичной власти, общественный контроль. 

 

Глобальные изменения, произошедшие на рубеже XX-XXI веков 

и продолжающиеся по настоящее время в социальной, политической, 

экономической жизни России и зарубежных стран, в решающей сте-

пени повлияли на пересмотр существующих инструментов защиты 

прав, свобод, законных интересов человека и гражданина, выделив 

отдельное социальное явление – активное, сознательное и инициа-

тивное участие граждан в повседневном обеспечении деятельности 

государства. 

Подобные явления выразились в различных правовых формах. 

Отдельные из них реализовались в формате новых совещательно-

консультативных органов, наделенных в ряде случаев функциями по 

осуществлению общественного контроля – общественных советах. 
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Общественные советы являются одной из наиболее распростра-

ненных и развитых форм участия институтов гражданского общества 

в коммуникации с органами публичной власти. Они также существу-

ют в зарубежных странах, чьи правовые традиции сформировали тео-

ретические и практические аспекты их функционирования. Так, поня-

тие «общественные советы» в нормативных правовых актах западных 

стран имеет несколько вариантов перевода на английский язык – 

public council, public board, advisory board, advisory commette и т.п. Их 

суть и назначение неизменны – налаживание эффективного взаимо-

действия между властью и обществом или между конкретным орга-

ном и конкретным индивидом для принятия оптимального решения 

соответствующим органом по отдельно взятой ситуации. 

По оценкам исследователей на 2022 год в Российской Федерации 

функционируют 60 общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти. Наряду с ними свою деятельность осуществ-

ляют общественные советы на региональном уровне. У 10 мини-

стерств и ведомств общественные советы отсутствуют [1, с.64]. По-

мимо этого, в России действует значительное количество обществен-

ных советов при законодательных (представительных) и исполни-

тельных органах государственной власти и органах местного само-

управления. 

Правовое обеспечение их деятельности реализуется, в том числе 

федеральными законами «Об Общественной палате Российской Фе-

дерации»; «Об основах общественного контроля в Российской Феде-

рации»; Указом Президента Российской Федерации «О порядке обра-

зования общественных советов при федеральных министерствах, фе-

деральных службах и федеральных агентствах, руководство деятель-

ностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, 

при федеральных службах и федеральных агентствах, подведом-

ственных этим федеральным министерствам»; постановлением Пра-

вительства Российской Федерации «О порядке образования обще-

ственных советов при федеральных министерствах, руководство ко-

торыми осуществляет Правительство Российской Федерации, феде-

ральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим 

федеральным министерствам, а также федеральных службах и феде-

ральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правитель-

ство Российской Федерации» и т.д., а также положениями об обще-

ственных советах, утвержденных каждым органом власти самостоя-

тельно либо иным способом. 
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Если законы содержат в себе лишь общие принципы деятельно-

сти советов, формализующие их функции, то непосредственная рабо-

та регулируется положениями. 

Но несмотря на многочисленность источников, так или иначе 

упоминающих общественные советы, на сегодняшний день в России 

отсутствует единый нормативный правовой акт, закрепляющий опре-

деление данного понятия. 

Кроме того, контент-анализ справочной литературы и электрон-

ных ресурсов позволил сделать вывод о том, что в настоящее время в 

словарях юридических терминов не приводится формулировки рас-

сматриваемой правовой дефиниции. В одном из определений толко-

вого словаря русского языка Н.Ю. Шведовой слово «общественный» 

описано, как «относящийся к работе, деятельности по добровольному 

обслуживанию политических, культурных, профессиональных нужд 

коллектива» [2, с.550], тогда как «совет» – «коллегиальный распоря-

дительный или совещательный орган какого-нибудь учреждения, об-

щества, международной организации» [2, с.910]. 

С целью детального изучения определений термина «обществен-

ный совет» были выборочно изучены положения об общественных 

советах, сформированных и функционирующих при 30 федеральных 

органах исполнительной власти Российской Федерации. В результате 

проведенного анализа установлено, что в подавляющем большинстве 

определений понятия «общественный совет» так или иначе закрепле-

на основная функция совета – осуществление общественного кон-

троля (26 определений: Минспорт, ФАС, ФССП, ФТС России и др.). 

В 14 положениях общественный совет обозначен, как «постоянно 

действующий совещательно-консультативный орган» (Минобороны, 

Минюст, МЧС, ФСБ России и др.), тогда как в 16 положениях он 

определен как «совещательно-консультативный субъект» (Минздрав, 

Минприроды, Минобрнауки, Минтранс России и др.). 

Наиболее полное, по нашему мнению, хоть и связанное с дея-

тельностью конкретного ведомства, определение приводится в Поло-

жении об Общественном совете при Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Россий-

ской Федерации от 28 июля 2011 г. № 1027: общественный совет «яв-

ляется совещательным органом и образуется в целях обеспечения со-

гласования общественно значимых интересов граждан Российской 

Федерации, федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
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местного самоуправления, а также общественных объединений, пра-

возащитных, религиозных и иных организаций, профессиональных 

объединений предпринимателей и решения наиболее важных вопро-

сов деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, в 

том числе полиции». 

Данный пример является особенностью правового обеспечения 

деятельности советов. В отличие от остальных положений об обще-

ственных советах при федеральных органах исполнительной власти, 

которые утверждены ведомственными нормативными правовыми ак-

тами, положение об Общественном совете при МВД России утвер-

ждено Указом Президента Российской Федерации. 

В целом же деятельность общественных советов в России реали-

зуется через установленный законодателем административно-

правовой статус. Научная доктрина и практика отечественного адми-

нистративного права осуществила значительные шаги на пути иссле-

дования комплекса прав и обязанностей членов советов. Однако, су-

ществует объективная необходимость проведения надлежащего ана-

лиза административного права для формирования окончательного 

представления об общественных советах как отдельном субъекте рас-

сматриваемой отрасли права, совершенствования правовых основ их 

деятельности. В том числе через сравнение отечественных обще-

ственных советов с их аналогами в других государствах. 

Зарубежные страны имеют значительный опыт создания и право-

вого регулирования совещательно-консультативных объединений 

всевозможных видов. Они могут создаваться различными органами 

публичной власти (главой государства, правительством, муниципали-

тетами и т.д.). Формирование зарубежных аналогов общественных 

советов возможно на базе основных законов государств, в которых 

детализируются их организационно-правовые гарантии, либо на ос-

новании общих или специальных законов или же на уровне отдель-

ных локальных нормативных правовых актов. 

Стоит отметить, что термин «совещательно-консультативный ор-

ган» использован нами для понимания общественных советов как од-

ной из их разновидностей реализации гражданами своих прав на уча-

стие в осуществлении публичного управления, деятельность которого 

обеспечивается и реализуется соответствующими органами публич-

ной администрации. 

Важно напомнить, что административное право англосаксонской 

и континентальной систем права понимается их представителями как 
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совокупность юридических норм, регулирующих деятельность пуб-

личной администрации (административную деятельность) и контроль 

над ней [3, с.10]. 

Так, административно-правовая наука Великобритании и США 

исходит из того, что административное право не регламентирует ор-

ганизацию и структуру государственного аппарата, зато детально ре-

гулирует практически все аспекты отношений частных лиц и админи-

стративных органов [4, с. 27]. 

Например, в системе субъектов публичной администрации США 

выделяются консультативные органы, административно-правовой 

статус которых определен на федеральном уровне. К ним относятся 

консультативные комитеты или консультативные советы (federal 

advisory councils), сформированные в соответствии с законом «О фе-

деральном консультативном комитете» (Federal Advisory Committee 

Act), вступившим в силу в 1972 году. Создание комитетов было обу-

словлено необходимостью участия граждан США в разрешении ост-

рых социальных споров в 60-х, 70-х гг. XX в. (этические вопросы до-

норства органов, война во Вьетнаме и связанное с ней антивоенное 

движение и т.д.) [5, с.110]. Закон определяет консультативный коми-

тет как «любой комитет, правление, комиссию, совет, конференцию, 

группу, рабочую группу или другую подобную группу, а также лю-

бой подкомитет или их подгруппу, деятельность которых устанавли-

вается уставом или планом реорганизации, которые образуются или 

используются Президентом или образуются или используются одним 

или несколькими агентствами в интересах получения советов или ре-

комендаций для Президента или одного или нескольких агентств или 

должностных лиц Федерального правительства». 

Консультативные комитеты не включают какие-либо другие ко-

митеты, полностью состоящие из штатных или постоянных долж-

ностных лиц или должностных лиц федерального правительства, а 

также любой комитет, созданный Национальной академией наук или 

Национальной академией государственной администрации [6]. 

По некоторым данным в США свою деятельность ведут около 

900 консультативных комитетов при различных ведомствах, участие 

в которых принимают свыше 60 тысяч человек. Они также могут со-

здаваться по целевому предназначению или по общественному за-

просу президентом, конгрессом, ведомствами [7, с.61]. 

В Великобритании вневедомственные государственные структу-

ры (non-departmental public bodies) классифицируются в зависимости 
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от тех органов, при которых они образованы. Выполняя роль совеща-

тельно-консультативных объединений граждан при кабинете мини-

стров, казначействе, правительстве Шотландии и Северной Ирлан-

дии, они не являются частью того или иного государственного ве-

домства или органа [8]. Наименования этих объединений различны 

(advisory boards, advisory committees, advisory groups) и не регулиру-

ются единым нормативным правовым актом. 

Также в Соединенном Королевстве свою деятельность осуществ-

ляют консультативные советы, которые оказывают содействия орга-

нам власти в принятии решений в сфере защиты прав граждан. 

Например, Консультативный совет по производственному травма-

тизму (Industrial Injuries Advisory Council), сформированный в 1946 

году в соответствии c Законом о национальном страховании [9]. В то 

же время правовое обеспечение деятельности такого совета преду-

смотрено Законом об управлении социального обеспечения 1992 года 

(Social Security Administration Act) [10]. 

Кроме того, имеются случаи, когда конкретное министерство об-

разует соответствующий консультативный орган, формирование ко-

торого не предусмотрено каким-либо нормативным правовым актом. 

В качестве примера можно привести Консультативный комитет ми-

грации (Migration Advisory Committee), деятельность которого ини-

циирует Министерство внутренних дел Великобритании (Home 

Office). В состав данного комитета входят экономисты, социологи, а 

также специалисты по связям с общественностью. Непосредственное 

финансирование, предоставление поручений по осуществлению про-

фессионального анализа по конкретным вопросам миграционной по-

литики комитету производится министром внутренних дел [11]. 

В странах континентальной Европы системы аналогов обще-

ственных советов значительно отличаются друг от друга. Интерес-

ным представляется тот факт, что каждая страна имеет собственный 

подход к обеспечению прав граждан на участие в управлении госу-

дарственными делами. Хотя понятие «общественные советы» в зако-

нодательстве стран романо-германской правовой семьи встречается 

редко, механизмы привлечения граждан к принятию решений преду-

сматривают создание таких же по своей правовой природе совеща-

тельно-консультативных органов. 

Например, в Словении на высшем законодательном уровне за-

креплено создание и функционирование совещательно-

консультативного органа – Национального совета (Državni svet). Со-
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гласно статьям 96 и 97 Конституции Республики Словения Нацио-

нальный совет является представительным органом, состоящим из 

сорока членов – представителей социальных, экономических, про-

фессиональных и местных интересов. Он обладает правом законода-

тельной инициативы. Кроме того, Национальный совет уполномочен 

доводить до сведения Национального собрания Республики Словения 

(высшего законодательного и представительного органа страны) свое 

мнение по всем вопросам, входящим в компетенцию последнего, а 

также требовать проведения расследований по вопросам государ-

ственной важности. Помимо прочего закреплена и обязанность Наци-

онального совета – по просьбе Национального собрания он должен 

вынести заключение по конкретному вопросу [12]. 

В Республике Польша налаживание диалога между гражданским 

обществом и государством регламентировано в том числе Законом об 

общественно-полезной деятельности и волонтерстве 2003 года (Usta-

wa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Нормативный 

правовой акт предусматривает создание и деятельность Совета по во-

просам общественно-полезной деятельности, который выполняет 

функции совещательного органа при министре, ответственном за 

проведение социальной политики. В соответствии со статьей 35 в за-

дачи совета входит: высказывание экспертного мнения по вопросам, 

связанным с применением обозначенного выше закона; высказывание 

экспертного мнения относительно правительственных правовых ак-

тов, которыми регулируется общественно-полезная деятельность и 

волонтерство; оказание помощи и высказывание экспертного мнения 

относительно конфликтов между органами государственной админи-

страции и общественно полезными организациями; сбор и анализ ин-

формации о проверках и их результатах и т.д. [13] 

В соседнем с нами государстве – Республике Казахстан правовой 

статус и полномочия общественных советов, действующих при госу-

дарственных органах, унифицирован на федеральном уровне Законом 

Республики Казахстан «Об общественных советах». Нормативным 

правовым актом определено, что общественные советы представляют 

собой консультативно-совещательные и наблюдательные органы рес-

публиканского и местного уровня. Они могут быть образованы не 

только министерствами, но и центральными исполнительными орга-

нами, которые не входят в состав Правительства Республики Казах-

стан. 
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Формирование общественных советов происходит на республи-

канском (министерства, органы, подчиненные и подотчетные Прези-

денту республики и т.д.) и местном уровнях. Ко второму относятся 

советы соответствующей административно-территориальной едини-

цы. При этом функции общественных советов на уровне села, посел-

ка, сельского округа, города районного значения возлагаются на со-

брания местного сообщества. 

Кроме того, в процессе образования советов и принятия решений 

относительно их компетенций не могут принимать участие органы 

непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республи-

ки Казахстан и органы местного государственного управления [14, 

с.34]. 

Таким образом, проведя небольшой анализ и кратко описав осо-

бенности правового обеспечения совещательно-консультативных 

формирований при органах власти в Российской Федерации и зару-

бежных странах можно сделать следующие выводы: 

1. Оценивая внимание со стороны отечественного законодателя и 

законодателей зарубежных стран, прослеживаются общие обще-

ственно-политические тренды на создание общественных формиро-

ваний, предоставляющих гражданам и отдельным институтам граж-

данского общества возможность реализации их права на участие в 

управлении государственными делами в различных сферах обще-

ственной жизни. 

2. Как в Российской Федерации, так и в упомянутых зарубежных 

странах деятельность общественных советов (их аналогов) как разно-

видности совещательно-консультативных органов находится в обла-

сти административного права. Однако, в представленных иностран-

ных государствах сформировались собственные способы создания 

общественных советов. Отдельные аспекты и характерные черты их 

правового регулирования обусловлены различными правовыми тра-

дициями, формами государственного правления и устройства, а за-

крепление правового статуса общественных советов в зарубежных 

странах происходит на различных уровнях законодательства. 

3. Из многообразия источников рассматриваемой правовой дефи-

ниции можно вывести следующее общее определение понятия «об-

щественный совет». Общественные советы (как и их аналоги) – это 

негосударственные институты, создающие организационные возмож-

ности для влияния общества на дела государства, представляющие 

собой совещательно-консультативные, наблюдательные формирова-
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ния и призванные повысить прозрачность принятия решений органа-

ми власти. 

4. Ключевыми принципами функционирования общественных 

советов являются их автономность, добровольность, публичность, 

периодическая ротация, а также осуществление деятельности 

на общественных началах. 
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Аннотация: в статье автором рассматривается правовая 

природа института «административное усмотрение», его поло-

жительное и отрицательное воздействие на правоприменитель-

ную деятельность в целом. В статье делается акцент на фено-

мене правовой стандартизации как механизме минимизации нега-

тивного влияния административного усмотрения, приводится 

сравнительный анализ со схожими феноменами и прогнозируется 

перспектива развития правового стандарта в отечественной си-

стеме права. 
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Публично-правовые отношения, по большей своей части, стро-

ятся на императивном методе регулирования, поскольку как мини-

мум один из субъектов таких отношения всегда наделен властно-

исполнительными полномочиями. Однако, несмотря на весьма ши-

рокую нормативно-правовую базу в управленческих отношениях 

остается весьма большое пространство, которое не урегулировано 

нормами права. С одной стороны, это является необходимым, по-

скольку каждое управленческое решения индивидуально и зависит 

от множества факторов. С другой стороны, решение практических 

проблем напрямую зависит от наличия и степени разработанности 

определенных методологических предпосылок, при отсутствии ко-

торых практическое действие оказывается или бесполезным, или 

опасным, порождая результаты неожиданные, а то и вовсе проти-

воположные поставленным целям [1, с. 146]. 
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В случаях наличия в праве определенной правоприменительной 

процедуры, но при отсутствии ее должной правовой регламента-

ции, субъект применения такой процедуры опирается на свои лич-

ные убеждения, нормы морали и нравственности, то есть действует 

на свое усмотрение. Так, например, п. 49 и п 50 Приказа МВД Рос-

сии от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по 

организации деятельности подразделений по делам несовершенно-

летних органов внутренних дел Российской Федерации» [2] преду-

сматриваются случаи при которых лицо обязательно подлежит по-

становке на индивидуальный профилактический учет. В то же вре-

мя п. 51 настоящего приказа предусматривает случаи, когда лицо 

может быть поставлено на индивидуальный профилактический 

учет на усмотрение сотрудника ПДН. Такой феномен в админи-

стративном праве называется «административное усмотрение».  

По мнению Е.А. Чабана административное усмотрение – моти-

вированная возможность свободного выбора уполномоченным ор-

ганом государственного управления в лице его должностного лица, 

являющегося государственным или муниципальным служащим, 

возможного в будущем правомерного поведения, фактическим ос-

нованием которого являются объективные факторы окружающей 

действительности, основанные на дискреционной специфике пол-

номочий и деятельности данных органов и метода правового регу-

лирования публично-правовых отношений, а также осуществляе-

мые в рамках правового регулирования публично-правовых отно-

шений» [3, c. 39–40]. 

Постараемся выделить основные критерии представленной ка-

тегории: 

1. Административное усмотрение применимо только к субъек-

там публичного управления. Оно представляет собой решение ко-

торые принимается исключительно публичным органом в лице 

должностного лица, государственного или муниципального служа-

щего. 

2. Административное усмотрение предусматривает свободу 

выбора. Несмотря на то, что при административном усмотрении 

решение субъекта управления должно иметь правовую предпосыл-

ку, в порядке исполнения этого решения он имеет полную свободу 

воли и должен опираться только на общепринятые конституцион-

ные принципы (законность, защита прав и свобод человека и граж-

данина и т.д.).  
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3. Помимо правых предпосылок, административное усмотрение 

основывается да дискретной специфики деятельности публичного 

органа и на объективной окружающей действительности. 

Мы согласны с мнением автора, но несмотря на это, мы дали 

бы более простое и понятное определение. Административное 

усмотрение – это часть деятельности публичного аппарата, которая 

хоть и имеет правовую предпосылку, но не урегулирована нормами 

права, в связи с чем осуществляется с опорой на личное мнение и 

убеждения субъекта управления. 

Как уже было сказано ранее, административное усмотрение 

имеет двойственный характер. С одной стороны, невозможно уре-

гулировать все аспекты публичного управления нормами права, по-

скольку они охватывают весьма широкий пласт общественных от-

ношений. К тому же, полная регламентация процессуально-

процедурной деятельности поставит правоприменителя в такие уз-

кие рамки, при которых он не сможет разрешать правовые споры, 

принимать и исполнять управленческие решения.  

С другой стороны, полностью неурегулированный институт 

административного усмотрения представляет собой весьма серьез-

ную опасность. Он создает пространство для злоупотребления и 

превышения должностных полномочий субъектами управления. 

Усугубляет ситуацию и то, что невозможно определить полный 

круг общественных отношений, в которых административное 

усмотрение может себя проявить. В данном случае, для регулиро-

вания административного усмотрения необходимо создать условия, 

при которых наличие правовых рамок позволят исключить долж-

ностной произвол с одной стороны, но с другой стороны оставят 

правовые нормы гибкими, дабы у правоприменителя оставалось 

пространство для качественного и эффективного исполнения своих 

полномочий. Для этого целесообразно внедрение в российскую 

правовую систему института стандартизации.  

Правовой стандарт – это основные требования (правила), кото-

рые должны соблюдаться всеми административными органами и их 

должностными лицами в процессе возбуждения и рассмотрения 

административных дел, принятия, обжалования и исполнения ад-

министративных решений. Правовой стандарт также называют 

«Конституция администрирования» [4]. 

На сегодняшний день правовая стандартизация не получила 

должного развития в отечественной системе права. Под правовым 



284 

стандартом в России понимают совокупность всех правовых норм, 

которые регулируют отдельно взятые общественные отношения 

(примером может выступать антикоррупционный стандарт).  

По нашему мнению – это не совсем верное понимание стандар-

та. Наиболее проработанными и эффективными примерами стан-

дартизации являются технические стандарты и образовательные 

стандарты. Мы не будем останавливаться подробно на каждом из 

данных видов стандартов, а лишь отметим наиболее общие и целе-

сообразные для нас моменты: 

- во-первых, образовательные и технические стандарты имеют 

законодательные предпосылки, поскольку каждый из них преду-

сматривается в федеральном законодательстве (технические стан-

дарты в Федеральном законе от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стан-

дартизации в Российской Федерации», а образовательные стандар-

ты в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»); 

- во-вторых, в отличии от представленных на сегодняшний 

день в России правовых стандартов, образовательные и техниче-

ские стандарты имеют формально-определенную форму. Техниче-

ский стандарт является самостоятельным документом, а образова-

тельный стандарт представлен в виде приказа публичного органа 

власти. Стоит отметить, что образовательный стандарт носит нор-

мативно-правовой характер, что делает его исполнение общеобяза-

тельным, в то время как технический стандарт носит лишь реко-

мендательный характер; 

- в-третьих, технический и образовательный стандарт схожи по 

своей структуре и содержанию. Они в первую очередь содержат в 

себе основные принципы и требования к регулируемому стандар-

том виду деятельности. 

- в-четвертых, несмотря на свой небольшой объем стандарт 

имеет весьма широкую сферу применения, что не только позволяет 

урегулировать тот или иной вид деятельности, но и привести его к 

единству на всем правовом пространстве, что в свою очередь прак-

тически полностью исключает произвол. 

Технические и образовательные стандарты показывают высо-

кую эффективность в сфере их применения, из чего мы делаем вы-

вод о том, что правовой стандарт должен быть выстроен на пред-

ставленных выше критериях. Своими основными целями он должен 

иметь: 
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1) урегулирование общественных отношений и отдельно взя-

тых процедур, которые имеют правовые предпосылки, но не имеют 

правовой регламентации; 

2) обеспечение законности посредствам урегулирования проце-

дур, исключая при этом произвол, вытекающий из административ-

ного усмотрения; 

3) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, 

определяя основные принципы стандартизируемой деятельности; 

4) обеспечение эффективности управленческой деятельности 

посредством правовой адаптации имеющегося законодательства в 

требования, предъявляемые к конкретному виду деятельности. 

Правовая стандартизация конкретного вида деятельности 

должна входить в компетенцию публичного органа власти, в чье 

ведение входит этот вид деятельности. Так, например, стандартиза-

ция превенции незаконной миграции будет входить в компетенцию 

МВД России. Направления деятельности, которые носят межведом-

ственный характер могут быть стандартизированы непосредствен-

но Правительством РФ. 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы: 

1. Административное усмотрение носит двойственный харак-

тер, являясь в некоторых случаях полезным инструментом, а в не-

которых случаях деструктивным. 

2. Административное усмотрение хотя и является необходи-

мым звеном правоприменительной деятельности, однако без его 

правового регулирования могут наступить неблагоприятные по-

следствия. 

3. Правовой стандарт является наиболее эффективным меха-

низмом минимизации неблагоприятных последствий применения 

административного усмотрения и инструментом реализации функ-

ции надлежащего публичного управления. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы установления и реали-

зации конкретного правового режима в пенитенциарных учреждени-

ях в целях обеспечения безопасности его объектов и обеспечения 

нормального их функционирования. Автор предлагает рассматри-

вать режим обеспечения безопасности в пенитенциарных учрежде-

ниях как комплексный административно-правовой режим, действу-

ющий на территории учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы в целях поддержания нормального и каче-

ственного их функционирования. 

Ключевые слова: безопасность, обеспечение безопасности, пе-

нитенциарное учреждение, режим, режим обеспечения безопасно-

сти. 

 

Пенитенциарная система современной России входит в структуру 

органов государственной власти и представляет собой совокупность 

структурных подразделений, занимающихся обеспечением процесса 

исполнения уголовных наказаний. Скопление в учреждениях и орга-

нах уголовно-исполнительной системы России криминальных эле-

ментов общества, приводит к необходимости обеспечения защищен-

ности ее объектов с помощью общих и специальных правовых 

средств. Затрагивая вопросы защищенности объектов уголовно-

исполнительной системы, мы говорим, прежде всего, о вопросах ее 

безопасности, так как безопасность является одним из основных 

условий ее нормального и качественного функционирования. Ее 

обеспечение осуществляется посредством устанавливаемых на терри-

тории учреждений и органов уголовно-исполнительной системы пра-
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вовых режимов, включающих в себя ряд организационных, правовых 

и управленческих мероприятий. Таким образом, любой правовой ре-

жим генетически взаимосвязан с процессом обеспечения безопасно-

сти. 

Как правило, вопросы обеспечения безопасности пенитенциарной 

системы напрямую связаны с ее деятельностью. Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года, одной 

из своих целей ставит обеспечение безопасности учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы России. На сегодняшний 

день, отсутствует законодательно закреплённое определение, как без-

опасности в целом, так и пенитенциарной безопасности, в частности. 

Его отсутствие на законодательном уровне можно назвать в некото-

ром роде парадоксальным ввиду того, что упоминание его как в ве-

домственных нормативных актах, так и законодательных прослежи-

вается неоднократно. Например, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации содержит следующие нормы: в ч. 1 ст. 10 и ст. 

13 УИК РФ гарантируется личная безопасность осужденных, в ч. 1 ст. 

82 УИК указано на обеспечение личной безопасности осужденных, 

персонала исправительных учреждений и иных лиц. Федеральный за-

кон от 21 июля 1993 г. №5473/1 «Об учреждениях и органах уголов-

но-исполнительной системы Российской Федерации» содержит ста-

тью 12 «Обеспечение безопасности объектов уголовно-

исполнительной системы».  

В русском языке слово «безопасность» означает состояние, при 

котором не угрожает опасность, есть защита от опасности. [1, с.41] 

Например, Мальцев Н.В. [2, с.15], Дмитриев А.П. [3, с.123] под 

безопасностью понимают состояние общественных отношений, в ко-

тором угрозы и попытки причинения вреда отсутствуют или преду-

преждаются и пресекаются. 

Альтернативного мнения придерживается Бакарджиев Я.В. [4, 

с. 123], рассматривающий под безопасностью явление и состояние 

защищенности какого-либо объекта, а также способность не быть 

опасным для других субъектов. 

Исходя из проведённого анализа, термин «безопасность» можно 

охарактеризовать следующими признаками:  

1) состояние, явление, процесс, который определяет защищен-
ность объекта; 

2) защита от различного рода опасностей, имеющих различную 
природу возникновения. 
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На сегодняшний день, основные положения в сфере безопасности 

определены Федеральным законом «О безопасности» от 28.12.2010 № 

390-ФЗ (далее — закон о безопасности). Он определяет, что в обеспе-

чении государственной безопасности приоритет принадлежит феде-

ральным органам государственной власти (прежде всего федераль-

ным органам исполнительной власти). 

Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федера-

ции (ФСИН России), являясь федеральным органом исполнительной 

власти, нацелена на обеспечение безопасности в рамках осуществля-

емой ей деятельности.  Термин «безопасность» пенитенциарной си-

стемы России не имеет законодательного закрепления. 

Началом исследования вопроса безопасности пенитенциарной 

системы является учебное пособие А.П. Иванова «Общественный по-

рядок и общественная безопасность в ИТУ», в котором впервые 

названный автор обозначил понятие «безопасность» и дал ему опре-

деление [5, с.32]. А.А. Ткаченко предлагает шире рассматривать дан-

ное понятие, а именно «под пенитенциарной безопасностью понима-

ется малоисследованная составная часть юридической безопасности в 

сфере уголовно-исполнительных отношений, субъектами которых вы-

ступают личность, общество и государство». Б.Б. Казак [6, с.45], М.А. 

Громов [7, с.7] под пенитенциарной безопасностью понимают состоя-

ние защищенности сотрудников, осужденных, а также иных лиц и ис-

правительных учреждений от возможных угроз и опасных посяга-

тельств. 

Гришин Д.А. рассматривает вопросы безопасности пенитенциар-

ной системы, через совершенно новую призму, называя ее «публич-

ной безопасностью», которая характеризуется в качестве структурно-

го элемента системы общественной безопасности в государстве, поз-

воляющей формировать, постоянно поддерживать и обеспечивать со-

стояние защищенности государственных, общественных и личност-

ных интересов от угроз различного рода [8, с. 57-61]  

Не умоляя научно-практической ценности всех рассмотренных 

выше мнений и подходов к вопросам пенитенциарной безопасности, 

необходимо обратить внимание на наличие принципиальных разли-

чий, которые выражаются, прежде всего, в подходе к его определе-

нию. На наш взгляд, наиболее широко отражает термин «безопас-

ность» в рамках пенитенциарной системы Р.З. Усеев [9, с.18], который 

под безопасностью понимает систему механизмов реагирования и 

предупреждение внутренних и внешних угроз, отрицательно влияю-
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щих на уголовно-исполнительную систему и создающих состояние 

защищенности.  
В уголовно-исполнительной системе под угрозами понимается 

совокупность опасностей, причинами возникновения, которых явля-

ются внутренние и внешние факторы, непосредственно влияющие и 

нарушающие внутреннюю и внешнюю безопасность пенитенциарной 

системы. Внутренние угрозы учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы представляют собой опасности, непосред-

ственным источником которых являются внутренние факторы. Диа-

метрально отличным видом угроз являются внешние угрозы, которые 

возникают под воздействием внешних факторов. 

Таким образом, безопасность пенитенциарной системы представ-

ляет собой состояние внутренней и внешней защищенности объектов 

уголовно-исполнительной системы, достигаемой с помощью кон-

кретных превентивных мер, образующих определенный механизм 

правового регулирования. 

Механизм правового регулирования безопасности формируется 

для обеспечения защищенности объектов уголовно-исполнительной 

системы от внутренних и внешних угроз. При этом такое регулирова-

ние осуществляется непосредственно через определенный юридиче-

ский инструментарий, применение которого осуществляется с целью 

обеспечения безопасности - правового режима. [10, с.48] 

Правовой режим является достаточно широкообъемным юриди-

ческим понятием. А.В. Малько и И.С. Барзилова [11, с.36] под право-

вым режимом понимают порядок правового регулирования, состоя-

щий из совокупности юридических средств и характеризующихся 

определенным их сочетанием. Д.Н. Бахрах и С. Д. Хазанов под пра-

вовым режимом подразумевают систему правил, юридически закреп-

ленных в нормативных правовых актах, регулирующих определен-

ную деятельность либо отношения между разными субъектами. [12, 

с.25]  

Наиболее близкой на наш взгляд точкой зрения является мнение 

Н.Ф. Поповой и Н.Н. Поповой, согласно которой под правовым ре-

жимом следует понимать особый правовой порядок регулирования, 

закрепляющий совокупность юридических и организационных 

средств, применяемых для установления правового состояния и 

направленный на обеспечение его устойчивого функционирования 

[13, с.24], добавив от себя, что  не только устойчивого, но и стабиль-

ного функционирования.  
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В учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

России деятельность осуществляется в рамках правового режима, ко-

торый обеспечивает нормальное их функционирование.  В ходе ис-

полнения уголовных наказаний возникают разнородные правоотно-

шения, в том числе и административно-правового характера. Некото-

рые исследователи [14, с.18] высказывают мнение о том, что процесс 

исполнения наказания не предполагает применение управленческих 

норм. По этому поводу автор имеет собственную позицию, суть кото-

рой заключается в том, что деятельность сотрудников пенитенциар-

ной системы основывается не только на применении норм уголовно-

исполнительного законодательства, но и на нормах административ-

ного права, что говорит о комплексности данного режима. [15, с.16-

20] 
Пенитенциарная система осуществляет свою деятельность в рам-

ках правового режима, который устанавливается статьей 85 УИК РФ. 

Так, под режимом в пенитенциарных учреждениях понимается уста-

новленный законом и соответствующими нормативными правовыми 

актами порядок исполнения и отбывания уголовного наказания, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный 

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реа-

лизацию их прав и законных интересов, личную безопасность осуж-

денных и персонала, раздельное содержание разных категорий осуж-

денных, различные условия содержания в зависимости от вида испра-

вительного учреждения, назначенного судом, а также изменение 

условий отбывания наказания.  На наш взгляд, режим исполнения 

наказания является своего рода административно-правовым режимом 

в рамках уголовно-исполнительной системы, который гарантирует 

нормальное и качественное функционирование учреждений и органов 

пенитенциарной системы, обеспечивая их внутреннюю и внешнюю 

защищенность.  

Внутренняя и внешняя защищенность объектов уголовно-

исполнительной системы осуществляется через полномочия сотруд-

ников пенитенциарных учреждений. В соответствии с приказом Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации от 11 октября 2018 года  

№ 211 «Об утверждении Порядка обеспечения безопасности объектов 

уголовно-исполнительной системы, а также органов Министерства 

юстиции Российской Федерации», сотрудники пенитенциарных 

учреждений в рамках своей деятельности осуществляют ряд полно-

мочий по обеспечению их безопасности в виде  воспрепятствования 
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неправомерному проникновению на объекты УИС; предупреждения 

и пресечения преступлений и административных правонарушений на 

объектах; защиты охраняемых объектов от противоправных посяга-

тельств и многие другие. Исходя из сказанного, режим в пенитенци-

арных учреждениях можно назвать административно-правовым ре-

жимом обеспечения безопасности, который включает себя признаки 

административно-правового режима.  Данный правовой режим, как и 

другой иной административно-правовой режим ориентирован на 

обеспечение защищенности определенных объектов, территорий. По-

тенциала такого режима достаточно для поддержания порядка, по-

скольку они обладают значительными превентивными возможностя-

ми, создавая условия для предупреждения угроз общественной без-

опасности. 
 Кроме этого, в рамках данного правового режима может быть 

перераспределение полномочий между сотрудниками пенитенциар-

ных учреждений.  

Таким образом, режим обеспечения безопасности - это комплекс-

ный административно-правовой режим пенитенциарной системы, 

направленный на обеспечение безопасности объектов уголовно-

исполнительной системы, сопровождаемый применением в необхо-

димых случаях правовых средств в виде запретов, ограничений и 

иных мер принуждения. Режим обеспечения безопасности является 

правовым режимом, который фактически гарантирует нормальное и 

устойчивое функционирование учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы России и характеризуется следующими 

признаками: 

- назначение, функции и требование режима; 

- распределение полномочий между сотрудниками пенитенциар-

ных учреждений;  

- порядок функционирования и взаимодействия пенитенциарных 

учреждений. 

© Чеченова Л.З., 2024 
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Коррупционные проявления, очевидно, сегодня воспринимаются 

в качестве одной из наиболее деструктивных проблем поступательно-

го развития общества и государства, что декларируется на всех уров-

нях не только системы государственной власти, но и в обществе. 

Коррупция является одним из множества факторов, затормаживаю-

щих прогресс, препятствующих развитию общества, решению мно-

жества важнейших национальных задач, как в области экономики, 

политики, так и в правоохранительной сфере. 

Представляя собой одно из самых негативных социальных явле-

ний, коррупция крайне негативно влияет на ослабление государ-

ственных институтов, институтов гражданского общества, а также 

институтов власти и управления. Это не может не отражаться и на 

органах внутренних дел, где, к большому сожалению, эти проявления 

встречаются не редко, что, в свою очередь существенно влияет как на 

их авторитет в обществе, так и на саму эффективность деятельности. 
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Это неминуемо ведет к подрыву основ государственности и суще-

ствования самого государства. 

Надзорные органы систематически публикуют сведения о кор-

рупционных проявлениях, свидетельствующих о довольно большом 

удельном весе преступлений коррупционной направленности в общей 

массе преступлений и правонарушений, что с учетом погодовой ста-

тистики не может не вызывать серьёзной озабоченности. На этом 

фоне административно-правовые средства антикоррупционной дея-

тельности занимают одно из центральных мест в системе противо-

действия коррупции в России. 

Правовые средства антикоррупционной деятельности, не смотря 

на свою достаточную разработанность, не носят и не могут носить 

исчерпывающего перечня способов. Это обуславливается, прежде 

всего, динамикой развития государства и общества, появлением все 

новых угроз нормальному поступательному прогрессу как внутри 

страны, так и за её пределами. При этом, система административно-

правовых средств в достаточной мере позволяет снижать рассматри-

ваемое явление и его последствия. 

Однако, простое перечисление этих способов в действующем за-

конодательстве не приведет автоматически к исполнению средств на 

практике. К каждому прописанному нормативным актом средству 

борьбы с коррупцией должен прилагаться практический механизм 

реализации данного средства. 

Одним из важнейших нормативных актов, направленных на регу-

лирование антикоррупционной деятельности, является Указ Прези-

дента Российской Федерации «О мерах по противодействию корруп-

ции» от 19.05.2008 N 815 (ред. от 25.01.2024). Можно отметить, что в 

соответствии с Указом образован Совет при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции (пункт 1 Указа). 

 В обозначенном документе установлены основные задачи Сове-

та по противодействию коррупции, обязанности Совета и его права. 

Именно Совет должен координировать деятельность федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по реализации антикоррупционной 

деятельности. Уже сам факт наличия подобной структуры и поста-

новка перед ней совершенно конкретизированных задач говорит о 

должном уровне внимания со стороны высших органов власти госу-

дарства к рассматриваемой проблематике. 
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 Коррупция как явление в системе государственных, в том числе 

и правоохранительных органов включает в себя разнообразные про-

тивоправные деяния. Суть коррупции заключается в принятии со-

трудниками государственных органов лично или через посредников 

имущественных благ, осуществление должностных злоупотреблений 

с использованием статуса. При этом коррупция является преступным 

деянием для двух сторон, в частности, преступным является подкуп 

государственного служащего физическими или юридическими лица-

ми. 

Современное состояние административно-правовых средств ан-

тикоррупционной деятельности в России характеризуется следую-

щими особенностями. Государство в лице государственных органов, 

и в том числе правоохранительных органов, разрабатывает систему 

мер, направленную на противодействие коррупции. Противодействие 

коррупции выражается в сформированной антикоррупционной поли-

тике по трем направлениям [1]: 

1) деятельность федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов РФ по предупреждению 

коррупции, то есть профилактика коррупции – направление, которое 

включает анализ и устранение причин коррупции, на что направлены 

многочисленные исследования; 

2) деятельность органов государственной власти, в особенности 

правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пре-

сечению, раскрытию и расследованию преступлений коррупции 

(борьба с коррупцией); 

3) деятельность органов государственной власти по минимизации 

или полной ликвидации последствий коррупции. 

 Государственная антикоррупционная политика включает раз-

личные средства и механизмы, основными являются – организацион-

ные меры (куда включены административно-правовые средства), дея-

тельность по внедрению нормативно-правовых актов, деятельность 

по разработке и внедрению антикоррупционных программ в различ-

ных органах власти. 

Таким образом, можно сделать вывод, что административно-

правовые средства являются одной из основных групп средств госу-

дарственной антикоррупционной политики. При этом также необхо-

димо отметить, что в большинстве случаев речь идет о простом пере-

числении административно-правовых средств, однако всем перечис-

ляемым средствам не хватает системности. 
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Кроме отсутствия системности административно-правовым сред-

ствам антикоррупционной деятельности довольно часто не хватает 

механизмов реализации. Другими словами, перечислить, что нужно 

сделать для искоренения коррупции довольно легко, гораздо сложнее 

применить перечисляемые методы и средства в антикоррупционной 

деятельности государственных органов и правоохранительных орга-

нов. 

В отношении системности можно объединить имеющиеся 

направления антикоррупционной политики по трем направлениям 

[2]: 

- деятельность по предупреждению коррупции, которая включает 

набор средств по выявлению и устранению причин коррупции; 

- деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений; 

- деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

В рамках направления профилактики коррупции можно выделить 

следующие основные средства и методы. 

Одним из ключевых направлений является формирование у 

граждан нетерпимости к коррупционному поведению. Данное 

направление в Российской Федерации, как показывает практика, яв-

ляется наиболее проблемным. С одной стороны, большинство граж-

дан прекрасно понимает и легко отвечает на вопрос, что коррупция – 

негативное и опасное явление. Сложнее получить отрицательный от-

вет на вопрос, даст ли человек взятку ради более быстрого решения 

дела, ради более выгодного контракта и др. Проблемой в коррупци-

онном поведении является не только берущий взятку, но и тот, кто 

дает взятку, так как хочет получить либо более быстрый результат, 

либо получить нечто, что получить законным путем невозможно[3]. 

Очень важным направлением антикоррупционной политики яв-

ляется отношение граждан и общества к коррупции. Как подчерки-

вают многие ученые, влияние общества на борьбу с коррупцией все-

гда было одним из самых эффективных направлений антикоррупци-

онной политики. Общество может существенно повлиять на корруп-

ционные проявления, должно быть сформировано негативное отно-

шение к коррупции. 

В сфере антикоррупционной деятельности обязательно проведе-

ние единой государственной политики, при этом очень важным явля-

ется создание механизма взаимодействия государственных и право-
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охранительных органов с общественными и парламентскими комис-

сиями по вопросам противодействия коррупции. Не менее важным 

является налаживание механизма взаимодействия и получения обрат-

ной связи от граждан и институтов гражданского общества. 

В рамках разработки мер эффективной антикоррупционной дея-

тельности необходимым является принятие законодательных, адми-

нистративных и других мер, направленных на привлечение государ-

ственных и муниципальных служащих, граждан к активному участию 

в противодействии коррупции. В рамках данного направления необ-

ходимы активные меры по информированию граждан и формирова-

нию негативного отношения к коррупционному поведению. 

Ключевым направлением антикоррупционной деятельности явля-

ется совершенствование системы и структуры государственных и пра-

воохранительных органов, создание и регулирование эффективных ме-

ханизмов общественного контроля за деятельностью органов [4]. 
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В связи со стремительным развитием и совершенствованием 

частных и публичных правоотношений, использование лесов являет-

ся одной из самых главных и острых проблем человечества, посколь-

ку ценность леса характеризуется в преобладании огромного количе-

ства потребительских свойств и удовлетворении общественных по-

требностей. 

Государственный контроль (надзор) в области лесных отношений 

является деятельностью, которая направлена, в первую очередь, на 
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соблюдение лесного законодательства, для предотвращения лесных 

правонарушений, а также для их выявления и пресечения. 

В связи с преобладанием лесных правонарушений и необходимо-

стью решения этих проблем, и существуют такие понятия как лесная 

охрана и лесной контроль (надзор). Надо сказать, что раньше два этих 

понятия составляли единую совокупность природоохранительной де-

ятельности и правового регулирования. Конечно, они и сейчас между 

собой тесно связаны, поскольку речь идет о лесной защите, но с 01.07 

2021 года вступил в силу Федеральный закон от 11.06.2021 года № 

170 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»» (далее – Федеральный закон № 170 – ФЗ), 

который формально разграничил лесную охрану и лесной контроль 

(надзор). 

Федеральным законом от 29.12.2022 года № 600 - ФЗ «О внесе-

нии изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» были внесе-

ны изменения в пункты 11 и 12 статьи 83 ЛК РФ (далее – Федераль-

ный закон № 600 – ФЗ). Федеральный закон № 600 – ФЗ также раз-

граничил эти два понятия и установил два перечня должностных лиц, 

которые осуществляют федеральный государственный лесной кон-

троль (надзор) и отдельно лесную охрану.  

Порядок осуществления лесного контроля (надзора) установлен 

Положением № 1098. 

Федеральный закон № 248 – ФЗ устанавливает новый порядок 

организации и осуществления государственного и муниципального 

контроля, который содержит ряд положений из Федерального закона 

№ 294 – ФЗ и вносит существенные нововведения, такие как профи-

лактические мероприятия и новые виды контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

Вместо распоряжения о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия, теперь готовится решение о проведении контрольно 

(надзорного) мероприятия. Форма решения утверждена Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 

марта 2021 №151 «О типовых формах документов, используемых 

контрольным (надзорным) органом» (далее – Приказ № 151). 

К числу важнейших ограничений следует отнести положение 

статьи 73 Федерального закона № 248-ФЗ, в которой установлено, что 

выездная проверка проводится в случаях, если не представляется 
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возможным оценить соответствие обязательным требованиям без вы-

езда на место. 

Для того чтобы, осуществить лесной контроль (надзор) соответ-

ствующими лицами, необходимо применить в работе систему оценок 

и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

Существует три категории риска причинения вреда или ущерба: 

- Значительный риск; 

- Умеренный риск; 

- Низкий риск (Ст. 12 Постановления № 1098). 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248 -ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции» выделяет еще категории рисков: 

- Чрезвычайно высокий риск; 

- Высокий риск; 

- Средний риск. 

Риск причинения вреда – это вероятность наступления событий, 

оценка риска представляет собой определение вероятности возникно-

вения риска, а управление риском – это осуществление профилакти-

ческих и контрольно-надзорный мероприятий соответствующими ор-

ганами, которые организуют эти мероприятия (сбор, обработка, ана-

лиз и учет сведений) (Ст. 23 Федерального закона № 248 – ФЗ). 

Критерии отнесения объекта контроля к категориям риска указа-

ны в пункте 13 Положения №1098. 

Данные мероприятия проводятся в зависимости от категории 

риска со следующей регулярностью: 

- В отношении объектов контроля, отнесенных к категории зна-

чительного риска - один раз в 2 года;  

- В отношении объектов контроля, отнесенных к категории уме-

ренного риска - один раз в 3 года;  

- В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низ-

кого риска - не проводятся. 

Федеральным законом № 248-ФЗ представлены участники лесно-

го контроля (надзора), которые являются: 

- контролируемые лица; 

- свидетель; 

- эксперт; 

- экспертная организация; 

- специалист. 
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В сравнении с Федеральным законом № 294 - ФЗ в Федеральном 

законе № 248 - ФЗ добавились свидетель и специалист. В качестве 

свидетеля на добровольной основе может выступать лицо, которому 

могут быть известны какие-либо сведения о фактических обстоятель-

ствах, имеющих значение для принятия решения при проведении 

надзорного мероприятия. 

Специалист же, может быть привлечен надзорным органом при 

осуществлении государственного надзора для оказания содействия, в 

том числе при применении технических средств[1]. 

Лесной контроль (надзор) осуществляется путем проведения со-

ответствующих мероприятий при взаимодействии с контролируемым 

лицом и без взаимодействия. На плановой и внеплановой основе. 

Положение № 1098 определило, что при осуществлении лесного 

контроля (надзора) могут проводиться следующие виды профилакти-

ческих мероприятий: 

- информирование; 

- обобщение правоприменительной практики; 

- объявление предостережения; 

- консультирование; 

- профилактический визит. 

При этом, согласно положениям Федерального закона № 248-ФЗ 

предусмотрено, что профилактические мероприятия, в ходе которых 

осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, прово-

дятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 

инициативе. 

Если при проведении профилактических мероприятий государ-

ственный лесной инспектор выяснит, что есть угроза причинения 

вреда или вред уже причинен, то он может согласно части 4 статьи 

45 Федерального Закона № 248-ФЗ принять решение о проведении 

контрольно (надзорных) мероприятий. 

Федеральным законом № 248-ФЗ указан перечень контрольно 

(надзорных) мероприятий, проводимый как при взаимодействии с 

контролируемым лицом, так и проводимый без взаимодействия с 

контролируемым лицом. 

Кроме того, Федеральным законом № 248-ФЗ установлено, что в 

целях информационного обеспечения государственного контроля 

(надзора), создан единый реестр контрольно (надзорных) мероприя-

тий (далее - ЕРКНМ). В данном реестре наряду с информацией о про-

водимых надзорными органами плановых и внеплановых проверках, 
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также будут учитываться сведения о профилактических мероприяти-

ях, принятых решениях и действиях должностных лиц при проведе-

нии указанных мероприятий.  

В случае отсутствия в реестре ЕРКНМ сведений о надзорном ме-

роприятии либо отдельном надзорном действии на момент начала их 

проведения осуществление таких мероприятий, не допускается. 

Государственные лесные инспекторы при необходимости во вре-

мя контрольно-надзорного или профилактического мероприятия (ес-

ли нужно определить площадь лесного участка, зафиксировать по-

вреждения лесных насаждений имеют право воспользоваться сред-

ствами аудио- и видеозаписи, если это не объекты государственной 

или иной охраняемой законом тайны. 

После вышеперечисленных мероприятий, уполномоченными 

контролирующими, в зависимости от вида нарушений и категории 

риска ущерба оформляется Акт осмотра лесного участка, Акт о лес-

ном пожаре, Акт осмотра лесосеки или Протокол об административ-

ном правонарушении. 

Расчет ущерба регулируется Постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения 

вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объек-

там вследствие нарушения лесного законодательства» (далее – По-

становление Правительства РФ № 1730). 

В настоящее время в соответствии с пунктом 1 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об осо-

бенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление Прави-

тельства № 336), с 10 марта 2022 года вводится мораторий на прове-

дение плановых контрольно (надзорных) мероприятий и плановых 

проверок, при осуществлении лесного контроля (надзора), который 

был продлен до 2030 года. 

Но все же, основываясь на п. 3 Постановления Правительства РФ 

№ 336, контрольно (надзорные) мероприятия могут быть осуществ-

лены только в тех случаях, если имеет место быть угрозе причинения 

вреда жизни граждан, угрозе безопасности государства, угрозе воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного или же техногенно-

го характера и только строго по согласованию с органами прокурату-

ры. Также был введен запрет на принятие мер в отношении контро-

лируемых лиц по результатам контрольно (надзорных) мероприятий. 
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Приказом Минприроды России от 15.12.2021 № 955 утверждены 

«Порядок и Нормативы осуществления лесной охраны» (далее – По-

рядок), который вступил в действие с 08 февраля 2022 года. 

Регулярное патрулирование лесов является осуществлением лес-

ной охраны путем осмотра территорий лесного фонда в целях опре-

деления состояния лесов и влияния на них природных и антропоген-

ных факторов, а также на предотвращение, выявление и пресечение 

нарушений гражданами, пребывающими в лесах. Уполномоченные 

осуществляют патрулирование пешком, немоторизированных сред-

ствах передвижения, на самоходных машинах и другое[2]. 

Руководители и их заместители уполномоченных осуществлять 

лесную охрану ежегодно до 15 декабря года, предшествующего году 

осуществления лесной охраны, устанавливают годовое количество 

патрулирования лесов из расчета на одно должностное лицо, осу-

ществляющее патрулирование лесов не менее 48 патрулирований в 

год, которое при необходимости может быть увеличено.  

Также, ежегодно до 30 декабря года, предшествующего году 

осуществления лесной охраны, утверждает план-график патрулиро-

вания лесов, которым определяется ежемесячное количество патру-

лирования лесов для лесничеств и карту-схему маршрутов патрули-

рования лесов для лесничества, в котором также определенно, что 

патрулирование лесов осуществляется патрульной группой, состоя-

щей из двух и более должностных лиц лесной охраны во главе со 

старшим патрульной группы. 

План-график патрулирования лесов включает в себя информацию 

о количестве патрулирования в каждом месяце по каждому утвер-

жденному маршруту патрулирования. 

Карта-схема маршрутов патрулирования лесов включает в себя 

графическое изображение маршрутов патрулирования лесов[3]. 

Патрулирование лесов проводится на основании задания на осу-

ществление патрулирования лесов. Должностные лица, утвердившие 

задание, осуществляют контроль за его исполнением. Если поступил 

сигнал о лесном правонарушении, патрулирование проводится вне 

плана-графика и без оформления задания. 

В результате такого патрулирования должен быть оформлен Акт 

патрулирования лесов. Все отклонения от маршрута патрулирования 

лесов и их причины указываются в акте патрулирования лесов и от-

ражаются на схеме движения по маршруту патрулирования, являю-

щейся приложением к указанному акту. 
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Должностные лица должны быть обеспечены оружием, преду-

смотренным и разрешенным лесным законодательством, а также 

формой установленного образца. 

Любые изменения состояния леса, выявленные во время патру-

лирования, должны быть зафиксированы (Об утверждении Порядка и 

Нормативов осуществления лесной охраны : Приказ Минприроды 

России от 15.12.2021 № 955).  

В случае обнаружения данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения, должностным лицом лесной 

охраны принимаются меры в соответствии с законодательством об 

административных правонарушениях, а в случае выявления призна-

ков уголовно наказуемого деяния должностное лицо лесной охраны 

незамедлительно информирует правоохранительные органы. 

Таким образом, лесной контроль (надзор) осуществляется путем 

проведения таких контрольно (надзорных) мероприятий как, напри-

мер, инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная провер-

ка и другие мероприятия, на плановой основе и внеплановой, с взаи-

модействием с контролируемым лицом и без взаимодействия. Но пе-

ред тем, как принять решение о проведении таких мероприятий, лес-

ной инспектор должен выяснить, есть ли угроза причинения вреда 

или причинен ли уже вред путем проведения профилактических ме-

роприятий, таких как, информирование, профилактический визит и 

другие. 

Лесная охрана осуществляется путем регулярного патрулирова-

ния леса, осмотр территорий лесного фонда при котором, могут быть 

обнаружены события административного правонарушения, а также 

могут быть выявлены признаки уголовно наказуемого деяния[4]. 

Исходя из вышесказанного, использование лесов имеет огромное 

значение, острая, важная проблема для всего человечества. Лес – бо-

гатство, которое многими гражданами, юридическими лицами ис-

пользуется нерационально, вопреки Конституции РФ и лесному зако-

нодательству, в результате чего возникают административные и уго-

ловные нарушения. 

Для решения этой проблемы и существуют лесной контроль 

(надзор) и лесная охрана.  

Порядок осуществления лесного контроля (надзора) весьма отли-

чается от осуществления деятельности лесной охраны. Это две раз-

ные, разграниченные деятельности, но существуют они вместе. Лес-

ной контроль (надзор) направлен на предотвращение нарушений 
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граждан и иных лиц лесного законодательства, а лесная охрана – на 

патрулирование лесов, хотя целью также является выявление, 

предотвращение и пресечение нарушений. 

Постановлением Правительства РФ № 336 в 2022 году был вве-

ден мораторий на проведение контрольно (надзорных) мероприятий, 

который был продлен. В настоящее время патрулирование лесов, за-

щита леса осуществляется только лесной охраной. По нашему мне-

нию, отсутствие полномочий на привлечение лиц к административ-

ной ответственности оказывает негативное влияние на проведение 

профилактических работ должностными лицами лесной отрасли и ор-

ганами исполнительной власти. 
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Аннотация: статья посвящена анализу ключевого нормативно-

го правового акта, составляющего фундамент российского права в 

сфере регулирования вопросов, касающихся правил и процедуры 

оформления основного документа, удостоверяющего наличие граж-

данства и личность гражданина Российской Федерации. Автор ак-

центирует внимание на последних изменениях законодательства, 

обусловленных вступлением в силу 6 января 2024 года нового Поло-

жения о паспорте гражданина Российской Федерации, а также рас-

сматривает наиболее «острые вопросы», возникающие в ходе право-

применительной деятельности подразделений по вопросам миграции 

МВД России. По итогам исследования предложены возможные пути 

разрешения правовых коллизий.     

Ключевые слова: паспорт гражданина Российской Федерации; 

гражданство; документы, удостоверяющие наличие гражданства 

Российской Федерации; отметка о регистрации и расторжении 

брака. 

 

Официальным началом истории института гражданства Россий-

ской Федерации формально можно считать дату вступления в силу 

первого Закона «О гражданстве Российской Федерации»
1
, то есть 

6 февраля 1992 года. Вместе с тем форма бланка паспорта граждани-

на Российской Федерации впервые была установлена Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации лишь 8 июля 1997 года. До 

этого момента документом, удостоверяющим российское граждан-

                                      
1
 В первоначальной редакции – Закон «О гражданстве РСФСР». 
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ство, являлся вкладыш к паспорту гражданина СССР образца 1974 

года или вкладыш к свидетельству о рождении для лиц, не достигших 

16-летнего возраста, формы которых были утверждены Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1992 года № 

950 «О временных документах, удостоверяющих гражданство Рос-

сийской Федерации». Значительный период пробела законодательно-

го регулирования, длиною почти в пятилетие, обусловлен сложными 

обстоятельствами реформирования правовой системы в условиях 

становления российской государственности.  Положение о паспорте 

гражданина Российской Федерации подлежало неоднократной редак-

ции со стороны законодателя. Достаточно широкий резонанс среди 

представителей юридической науки вызвала отмена «обязательно-

сти» проставления отметок о семейном положении на станицах ос-

новного документа, удостоверяющего личность российского гражда-

нина [1, 2, 3]. Причем новое Положение о паспорте гражданина Рос-

сийской Федерации отметку о регистрации и расторжении брака так-

же относит к категории диспозитивных, которые могут быть простав-

лены в паспорте гражданина Российской Федерации по желанию за-

явителя. Авторы выделяют в качестве негативных последствий такого 

изменения увеличение количества актов мошенничества при осу-

ществлении сделок с недвижимостью, а также при продаже иной 

совместной собственности супругов или лиц, ранее состоявших в 

браке [1, с. 137; 2, с. 172]. В данном контексте отдельного внимания 

заслуживают проблемы, возникающие в этической области сферы 

здравоохранения, регулируемой на уровне законодательства. Напри-

мер, В. В. Повар акцентирует внимание на том, что согласно Приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 августа 

2020 года к лицу, находящемуся в реанимации, имеют право допу-

стить супруга только при наличии документального подтверждения 

заключения брака. В такой ситуации иногда имеют значение минуты, 

а свидетельство о браке может быть утрачено или его место хранения 

банально неизвестно одному из супругов.  

С другой стороны, можно отметить и положительные стороны 

действующей редакции правовой нормы. В случае объективного рас-

смотрения под призмой обеспечения дополнительной государствен-

ной гарантии реализации конституционного права на личную и се-

мейную тайну и упрощения административной процедуры оформле-

ния документа, трансформация представляется актуальной и целесо-

образной в рамках развития института гражданского общества.  
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Череда изменений законодательного регулирования не могла 

пройти бесследно, что привело к принятию 23 декабря 2023 года но-

вого, второго по счету в истории Российского государства, Положе-

ния о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описа-

ния бланка паспорта гражданина Российской Федерации, которое 

вступило в законную силу 6 января 2024 года. Символичным является 

предшествующее событие - 28 апреля 2023 года был принят Феде-

ральный закон № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 

проект которого находился продолжительное время на рассмотрении 

в Государственной Думе Российской Федерации.  

Обратимся к поиску базовых причин последовательного издания 

новых, имеющих основополагающее значение для миграционного за-

конодательства, нормативных правовых актов.  

Во-первых, несмотря на многочисленные редакции, которые 

были осуществлены в 1999, 2001, 2002, 2003, 2006, 2008, 2010, 2012, 

2013, 2014, 2016, 2018 и 2021 годах, Положение о паспорте гражда-

нина Российской Федерации 1997 года морально устарело, пережив 

несколько административных регламентов, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче 

паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего лич-

ность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации. В свою очередь каждый из административных регламен-

тов максимально «подстраивался» под Положение о паспорте граж-

данина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 

гражданина Российской Федерации 1997 года (далее также - Положе-

ние), что не всегда является рациональным шагом в условиях мо-

бильности общественных отношений.  

Во-вторых, Федеральный закон «О гражданстве Российской Фе-

дерации» 2023 года обладает чертами кодифицированного норматив-

ного правового акта, так как помимо норм материального и процессу-

ального характера, непосредственно регулирующих вопросы граж-

данства, содержит отдельные положения о паспорте гражданина Рос-

сийской Федерации. Например, статьей 9 указанного Федерального 

закона установлено, что «основным документом, удостоверяющим 

гражданство Российской Федерации и личность гражданина Россий-

ской Федерации на территории Российской Федерации, является пас-

порт гражданина Российской Федерации». При этом действующее на 

дату вступления в силу Федерального закона Положение 1997 года 

предусматривало другую интерпретацию определения паспорта 
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гражданина Российской Федерации. Обращаясь к дословному цити-

рованию Постановления Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 года - «паспорт гражданина Российской Федерации явля-

ется основным документом, удостоверяющим личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации». Та-

ким образом, новое Положение подчеркивает значение паспорта 

гражданина Российской Федерации, выступающего одновременно в 

качестве основного документа, удостоверяющего личность гражда-

нина Российской Федерации на территории России и документа, 

определяющим предназначением которого является подтверждение 

факта состояния физического лица в российском гражданстве.  

Дополняя обоснование тезиса о прямой взаимосвязи «цепочки» 

принятия новых нормативных правовых актов, следует отметить то, 

что Федеральный закон от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ впервые 

установил срок девяносто дней для действия паспорта гражданина 

Российской со дня изменения гражданином Российской Федерации в 

установленном порядке установочных данных, а также в связи с из-

менением пола. При этом в Положении о паспорте гражданина Рос-

сийской Федерации 1997 года допустимый срок для замены основно-

го документа, удостоверяющего личность российского гражданина, 

при наличии аналогичных оснований без применения штрафных 

санкций в рамках привлечения к административной ответственности 

составлял тридцать дней. Таким образом, представляется логичным 

сделать вывод о том, что в период с 26 октября 2023 года по 5 января 

2024 года в России одновременно действовали нормативные право-

вые акты, которые содержали конфликтующие положения в части ре-

гулирования отдельных вопросов, касающихся срока действия основ-

ного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации на территории России, при наступлении определенных 

обстоятельств в виде изменения основных сведений о личности. 

Наличие юридической коллизии, на наш взгляд, является приоритет-

ной причиной принятия нового Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации. Именно это предопределило введение в но-

вое Положение бланкетной нормы, которая указывает на то, что оно 

принято в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О граж-

данстве Российской Федерации».    

Подвергая анализу корреляцию новых нормативных правовых 

актов, обусловленную необходимостью соблюдения принципа иерар-

хичности законодательства, нельзя не сказать о документах, удосто-
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веряющих наличие гражданства Российской Федерации, перечень ко-

торых закреплен Указом Президента Российской Федерации от 22 

ноября 2023 года № 889 «Вопросы гражданства Российской Федера-

ции». К перечню таких документов законодатель относит: паспорт 

гражданина Российской Федерации, в том числе заграничный пас-

порт; дипломатический паспорт; служебный паспорт; свидетельство о 

приобретении гражданства Российской Федерации по рождению; 

свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие 

гражданства Российской Федерации; документ, выданный полномоч-

ным органом иностранного государства, с отметкой, подтверждаю-

щей наличие гражданства Российской Федерации. 

В этой связи следует отметить одно из кардинальных преобра-

зований, нашедшее свое отражение в нормах нового Положения о 

паспорте гражданина Российской Федерации. С 6 января 2024 года 

обязательным документом, подлежащим предоставлению при доку-

ментировании паспортом гражданина Российской Федерации в связи 

с достижением возраста 14 лет, является документ, удостоверяющий 

наличие гражданства Российской Федерации. В подавляющем коли-

честве случаев этим документом является отметка о наличии граж-

данства Российской Федерации, проставляемая должностным лицом 

органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, и 

заверенная печатью этого органа.  

Реализация именно этой нормы представляет наибольшее за-
труднение в практике правоприменения. Чем же эта трудность обу-
словлена? На первый взгляд, содержание взаимообусловленных по-
ложений имеет высокую степень правовой определенности.  Остано-
вимся более подробно на анализе данного аспекта. До 22 ноября 2023 
года подлежал применению Указ Президента Российской Федерации 
от 13 апреля 2011 года № 444 «О дополнительных мерах по обеспе-
чению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Рос-

сийской Федерации», согласно которому применительно к рассмат-
риваемой ситуации наличие гражданства Российской Федерации у 
ребенка, не достигшего возраста 14 лет удостоверялось свидетель-
ством о рождении, в которое внесены сведения: о гражданстве Рос-
сийской Федерации родителей (единственного родителя); о граждан-
стве Российской Федерации одного из родителей, если другой роди-
тель является лицом без гражданства или признан безвестно отсут-
ствующим либо если место его нахождения неизвестно; о граждан-
стве Российской Федерации одного из родителей и гражданстве ино-
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странного государства другого родителя (если свидетельство о рож-

дении выдано на территории Российской Федерации). Первые два ос-
нования подлежали применению вне зависимости от места рождения 
ребенка. Данный подзаконный нормативный правовой акт значитель-
но упрощал «бюрократические проволоки», исключающие возмож-
ность отказа в предоставлении той или иной государственной услуги 
в отношении гражданина Российской Федерации, не достигшего воз-
раста 14 лет, по причине отсутствия дополнительного документа или 
отметки, удостоверяющих наличие российского гражданства. Таким 
образом, ввиду отсутствия обязательного требования о необходимо-
сти «повторного» удостоверения гражданства со стороны органов 
государственной власти в период с 2011 года по 2023 год, обращения 
граждан по вопросу удостоверения наличия гражданства Российской 
Федерации несовершеннолетним в подразделения по вопросам ми-
грации МВД России были сведены к минимуму. 

К какому же выводу мы можем прийти? В настоящее время у 
подавляющего большинства несовершеннолетних, обращающихся по 
вопросу документирования паспортом гражданина Российской Феде-
рации впервые, отсутствует документ, удостоверяющий наличие рос-
сийского гражданства. При этом у сотрудников подразделений по во-
просам миграции МВД России в таком случае не имеется основания 
для проставления соответствующей отметки, так как она не может 
быть проставлена после достижения гражданином Российской Феде-
рации 14-летнего возраста. В свою очередь нет и основания для при-
нятия к рассмотрению заявления о выдаче паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации. Ситуация осложнена отсутствием изменений в 
Административном регламенте по предоставлению государственной 
услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации, в котором до настоящего вре-
мени установлены бланкетные нормы, отсылающие к Положению о 
паспорте гражданина Российской Федерации 1997 года. Времена ме-
няются, законодательство совершенствуется, однако актуальной про-
должает оставаться проблема «несвоевременного подзаконного 
правотворчества» [4, с. 112]. 

 Логичным в данном случае представляется выход в виде осу-
ществления проверки наличия или отсутствия у несовершеннолетне-
го лица гражданства Российской Федерации. Однако данная процеду-
ра, как правило, длительная. Согласно действующему законодатель-
ству срок ее проведения составляет до трех месяцев, тогда как срок 
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рассмотрения заявления о выдаче паспорта не должен превышать пя-

ти рабочих дней. Помимо этого, при осуществлении проверки в от-
ношении несовершеннолетнего обязательному исследованию подле-
жат основания приобретения гражданства России его родителей; факт 
наличия у них российского гражданства на момент рождения ребен-
ка. Это обусловливает приобщение к материалам проверки подроб-
ных объяснений законных представителей ребенка.  

В заявлении о выдаче паспорта подлежат указанию только «фа-
милия, имя, отчество» родителей, в связи с чем появляется проблема-
тика уже на этапе их идентификации и определения тождественности 
с лицами, чьи установочные данные совпадают с сведениями, имею-
щимися в информационных массивах МВД России. В таком контек-
сте говорить о возможности проведения полноценной качественной 
проверки принадлежности к гражданству Российской Федерации при 
минимальном сроке, установленном в рамках предоставления госу-
дарственной услуги по выдаче «внутреннего» паспорта гражданина 
России, не представляется возможным.   

Подводя итоги, хотелось бы предложить несколько вариантов 
решений, способствующих восполнению правовых пробелов в иссле-
дуемой области. Самым простой способ видится в принятии акта под-
законного правотворчества, сопоставимого по содержанию с утра-
тившим силу Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 
2011 года № 444. Однако на современном этапе развития законода-
тельного регулирования, который имеет четкую тенденцию, направ-
ленную на исключение фактов необоснованного документирования 
паспортом гражданина Российской Федерации, более реалистичным 
представляется принятие нового Административного регламента 
МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче, 
замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации на территории Рос-
сийской Федерации, который смог бы внести правовую ясность в за-
явленную проблематику. Как минимум, изменения должны коснуться 
формы заявления о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Фе-
дерации на территории Российской Федерации, которую необходимо 
дополнить более детальными сведениями о родителях, таких как дата 
рождения, место рождения, основание приобретения гражданства 
Российской Федерации.  

© Дрогавцева Е. А., 2024 
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Установление антикоррупционных стандартов и кодексов пове-

дения – это один из наиболее действенных инструментов предупре-

ждения коррупции в органах государственной власти. Их внедрение, 

с одной стороны, позволяет ограничить те или иные действия работ-

ника, которые чреваты возникновением конфликта интересов, а с 

другой – создают препятствие для совершения или сокрытия уже 

имевших место коррупционных правонарушений. 

Закрепленные в законодательстве специальные антикоррупцион-

ные стандарты применяются к служащим конкретного вида государ-

ственной службы, отражая специфику той или иной служебной дея-

тельности и существенно ограничивая возможность использования 

службы в личных интересах. Такие стандарты представляют собой 
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«единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечива-

ющих предупреждение коррупции в соответствующей области дея-

тельности» [1, с. 137]. 

Однако на практике положительный результат от применения 

ограничений и запретов достигается не всегда. Их продуктивность 

зависит от множества различных факторов, включая характер кор-

рупционных проявлений. Политика противодействия коррупции и 

оценка результатов такой деятельности за последние годы свидетель-

ствуют о влиянии на уровень коррупции не только личных мотивов, 

но и социально-экономической обстановки в стране. Поэтому важно 

соблюсти баланс между устанавливаемыми запретами и ограничени-

ями, и эффективностью профессиональной деятельности. 

В системе органов внутренних дел эффективное противодействие 

коррупции основано на специальных стандартах, закрепленных в Фе-

деральных законах № 342-ФЗ [2] и № 3-ФЗ [3], взаимосвязанных с 

положениями Федерального закона «О противодействии коррупции» 

(в частности, ст. 12.1.) и Федерального закона «О государственной 

гражданской службе РФ» (ст. 16-20), в части применения их к со-

трудникам полиции. 

При этом важно понимать, что совершение сотрудниками ОВД 

коррупционных преступлений влечет за собой деформацию обще-

ственных отношений между населением и государственными органа-

ми в лице полиции, в результате которой они приобретают статус не-

правовых. При этом их значимость существенно возрастает по срав-

нению с национальными интересами [4, с. 185]. В связи с этим уста-

новление антикоррупционных стандартов в органах внутренних дел 

предопределено достижением следующих целей: 

‒ нормативно-правовое закрепление признаков коррупцион-

ного поведения; 

‒ применение механизмов привлечения к ответственности за 

нарушения; 

‒ недопущение неправомерного, не отвечающего требовани-

ям профессионализма поведения; 

‒ недопущение конфликта интересов. 

Одним из важнейших инструментов предупреждения коррупции 

в органах государственной власти является выявление и урегулиро-

вание конфликта интересов, представляющего собой ситуацию, при 

которой сотрудник получает возможность использовать предостав-

ленные ему полномочия и ресурсы не для выполнения своих служеб-
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ных обязанностей в интересах госоргана (службы), а для получения 

непредусмотренной выгоды для себя или для лиц, связанных с ним 

родственными, имущественными или иными отношениями. Высокая 

значимость использования данного инструмента обусловлена воз-

можностью выявить данную ситуацию до совершения коррупционно-

го правонарушения и своевременно принять надлежащие меры реа-

гирования.  

В качестве ограничения, нацеленного на недопущение возникно-

вения конфликта интересов в полицейских структурах, выступает по-

ложение ч.1 ст. 29 ФЗ «О полиции», содержащее запрет на замещение 

должностей по службе, если оно связано с непосредственной подчи-

ненностью или подконтрольностью лицам, связанным близким род-

ством, свойством или же данные лица состоят в иных близких отно-

шениях. 

Среди специальных антикоррупционных стандартов можно вы-

делить положение Приказа МВД РФ № 658 [5], которым предусмот-

рен запрет на получение услуг иностранных банков и владение ино-

странными финансовыми инструментами для сотрудников (работни-

ков), занимающих руководящие должности, а также имеющих доступ 

к государственной тайне или работающих в сфере специальной тех-

ники или связи, нацеленной на взаимодействие с иностранными 

представителями. 

Запреты и ограничения, связанные с получением и дарением раз-

личного рода вознаграждений и подарков, регулируются постановле-

нием Правительства РФ от 9 января 2014 г. № 10[6], а в системе МВД 

России – приказом МВД России от 1 июня 2017 г. № 334[7], в кото-

ром устанавливаются правила обращения подарков в рамках прото-

кольных мероприятий.  

Получение подарка в определенной степени ставит работника в 

зависимое от дарителя положение, делая его обязанным последнему, 

поэтому подарки часто используются для установления и поддержа-

ния неформальных, в том числе коррупционных отношений. В связи 

с этим государственные служащие, в т.ч. сотрудники ОВД, не могут 

принимать какие-либо подарки и вознаграждения от физических и 

юридических лиц, за исключением тех, что получены, например, по 

случаю дня рождения, трудовой юбилейной даты от друзей и коллег 

и т.п. и стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. В случае 

получения подарков в рамках протокольных мероприятий, служеб-
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ных командировок и иных официальных мероприятий, они подлежат 

сдаче – передаче в собственность МВД России. 

В целях реализации антикоррупционной политики используются 

различные методы и средства противодействия коррупции, в том 

числе и в рамках использования программно-целевого метода. Это 

предполагает выполнение конкретных программ государственного 

стратегического планирования по противодействию коррупции. Про-

граммы позволяют увязать цели и задачи конкретной деятельности и 

мер ее совершенствования с конкретными показателями достижения 

результатов на основе определенных критериев, в соотнесении с кон-

кретным перечнем ресурсов и исполнителей. Использование про-

граммного подхода позволяет достичь конкретных целей. 

Одной из мер противодействия коррупции и иным противоправ-

ным действиям в системе полиции, является морально-

психологическая подготовка сотрудников, реализация которой наце-

лена на выработку у сотрудников ОВД навыков устойчивости к де-

структивным информационно-психологическим воздействиям. Орга-

низация психологической работы, в соответствии с Приказом МВД 

России от 25 декабря 2020 г. № 900 «Вопросы организации морально-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации», возложена на руководителей (начальников) 

органов, подразделений и организаций системы МВД. В рамках осу-

ществления психологической работы особое внимание уделяется мо-

рально-психологическому состоянию и подготовке как поступающих 

на службу в органы внутренних дел кандидатов, так и выполняющих 

оперативно-служебные задачи сотрудников, в том числе в особых 

условиях, в целях поддержания их нравственно-волевых и професси-

ональных качеств. 

Нарушение законодательных запретов, требований и ограниче-

ний, установленных для сотрудников (работников) в целях преду-

преждения коррупции, являются основанием для применения к ним 

дисциплинарных взысканий. При этом в системе применения мер 

дисциплинарного воздействия, в отношении сотрудника ОВД, при 

условии несоблюдения запретов и ограничений, наиболее строгой 

мерой санкционного характера, которая применяется сравнительно 

недавно, является увольнение со службы по основанию утраты дове-

рия. Одним из условий применения к сотруднику данной санкции яв-

ляется уличение его в коррупции. 
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С июля 2023 года вступил в силу закон [8], согласно которому 

государственные (муниципальные) служащие, а также ряд иных лиц 

могут освобождаться от ответственности за несоблюдение антикор-

рупционного законодательства. Соответствующие поправки были 

внесены в ряд законодательных актов, в том числе регламентирую-

щих прохождение государственной, муниципальной, военной служ-

бы, службы в органах внутренних дел и др. Нововведением является 

нормативное закрепление ситуаций, когда в силу непредвиденных 

обстоятельств лицо не выполнило обязанности по противодействию 

коррупции, не соблюдало антикоррупционные ограничения и запреты 

или нарушило требование предотвратить или урегулировать кон-

фликт интересов. Непредвиденными обстоятельствами новая редак-

ция ст. 13 ФЗ «О коррупции» признает чрезвычайные и непредотвра-

тимые обстоятельства, которые невозможно было ни предвидеть, ни 

избежать, ни преодолеть. К числу таких обстоятельств закон отнес, 

например, пожары, стихийные бедствия, массовые заболевания и т.п.  

При этом оценивать подобные обстоятельства и устанавливать 

причинно-следственную связь между ними и несоблюдением уста-

новленных стандартов должна комиссия по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных (муниципальных) служа-

щих. Именно ее решение будет определяющим в вопросе освобожде-

ния лица от дисциплинарной ответственности.  

Согласно п. 6 ст. 13 указанного ФЗ, лицо в течение 3 рабочих 

дней со дня, когда ему стало известно об особых обстоятельствах, 

обязано подать в комиссию уведомление, а также подтверждающие 

документы и информацию. Если форс-мажор не позволяет уложиться 

в установленный срок, уведомление должно быть подано не позднее 

10 рабочих дней со дня его прекращения. Устранить нарушения 

предстоит в течение месяца со дня, когда прекратится действие об-

стоятельств. 

Следует отметить, что указанные новшества разделили мнения 

экспертов. Одни считают, что подобная «мелочная регламентация 

освобождения власть имущих от дисциплинарной ответственности 

из-за действия непреодолимой силы не отвечает масштабу вопроса и 

распространенности явления “вынужденной коррупции”»[8]. Кроме 

того, вызывает недоумение и порядок констатации воздействия форс-

мажора, в частности, на судей. «Для государственных и муниципаль-

ных служащих “причинно-следственная связь между возникновением 

этих обстоятельств и невозможностью соблюдения... ограничений, 
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запретов и требований” устанавливается комиссией “по соблюдению 

требований к служебному поведению”. Судья же просто уведомляет о 

действии на него непреодолимой силы суд, в котором трудится…т.е. 

фактически судьи освобождаются от ответа за сомнительные поступ-

ки, что нельзя признать удачным»
1
. 

Другие эксперты считают, что несоблюдение антикоррупционно-

го законодательства может быть следствием обстоятельств, не зави-

сящих от служащего (например, в связи с военным действиями в не-

которых регионах страны, из-за которых люди вынуждены оставлять 

места своего проживания и, соответственно, работы). Поэтому «не-

внесение изменений в антикоррупционные законы при объективно 

существующих препятствиях в выполнении установленных ими тре-

бований негативно сказалось бы на правоприменительной практике в 

силу презумпции вины лиц, для которых установлены антикоррупци-

онные ограничения, запреты и требования»
2
. 
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Нормативно-правовое регламентирование деятельности по ли-

цензированию и проведению лицензионного контроля в сфере защи-

ты информации за последние годы не раз подвергалось изменениям. 

Всего три года назад нами отмечались серьезные сдвиги в регулиро-

вании ведомственными актами ФСБ России данной процедуры в сфе-

ре защиты конфиденциальной информации. Однако ноябрь 2022 года 

принес в сферу лицензирования перемены, кардинально изменившие 

ситуацию с лицензированием деятельности по защите информации и 

с осуществлением в этой сфере лицензионного контроля. Именно то-

гда в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (в ред. 

31.07.2023) были внесены изменения, которые исключили и до того 

не самую прозрачную сферу деятельности из перечня видов государ-

ственных и муниципальных услуг, причем это было сделано не по 

виду услуги, а по органам, которые её оказывают. Сфера деятельно-

сти, связанная с защитой информации, оказалась таким образом пол-
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ностью исключена из «реестровой модели» оказания государствен-

ных и муниципальных услуг [1, С. 110]. Это решение позволяет пре-

кратить дискуссию о правомерности или сомнительности обозначе-

ния деятельности органов государственной власти по предоставле-

нию лицензий на осуществление деятельности по защите информа-

ции в качестве государственной услуги [2], однако ставит новые во-

просы перед участниками таких правоотношений и заинтересован-

ными исследователями.  

Для соискателя лицензии в сфере защиты информации призна-

ние деятельности Федеральной службы безопасности России и Феде-

ральной службы по техническому и экспортному контролю не явля-

ющимся предоставлением государственной услуги, на первый взгляд, 

не означает больших перемен. Связано это с тем, что «регуляторная 

гильотина» не затрагивает сферу обеспечения информационной без-

опасности [3, С. 156], и обязательные требования в соответствии с 

положениями п. 4 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-

ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" (в ред. 

24.09.2022) в этой сфере не применяются. По-прежнему, лицензиро-

вание деятельности в сфере защиты государственной тайны осу-

ществляется в соответствии с положениями Закона РФ от 21.07.1993 

№ 5485-1 «О государственной тайне» (в ред. 04.08.2023) и регламен-

тируется положениями Постановления Правительства РФ от 

15.04.1995 № 333 (в ред. 03.02.2023) "О лицензировании деятельно-

сти предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государствен-

ную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осу-

ществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите госу-

дарственной тайны", которые подразумевают множество исключений 

из общих правил лицензирования, и неоднократно раскритикованные 

различными авторами, нечетко сформулированные лицензионные 

требования и условия. По-прежнему, лицензирование остальных ви-

дов деятельности в сфере защиты информации регламентируется по-

ложениями Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицен-

зировании отдельных видов деятельности» (в ред. 04.08.2023), и здесь 

лицензионные требования и условия куда более четко конкретизиро-

ваны в соответствующих, утвержденных Правительством РФ, Поло-

жениях о лицензировании.  

Однако первоначальное ощущение стабильности процедур ли-

цензирования деятельности в сфере защиты информации оказывается 
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обманчивым. Просто вопросы возникнут позже. И связаны они будут 

не столько с выдачей лицензии, сколько с неизбежными в отношении 

лицензиата мероприятиями по лицензионному контролю, в регламен-

тации которого законодатель умудрился нас серьезно запутать. В 

рамках проведения административной реформы, связанной с приме-

нением «регуляторной гильотины», законодатель принял несколько 

изменений, затрагивающих осуществление лицензионного контроля, 

но они, как мы отметили выше, на интересующую нас сферу не рас-

пространяются. А вот какие правила распространяются, хотелось бы 

разобраться. 

Начнем с того, что до 31 декабря 2024 года при осуществлении 

лицензионного контроля в сфере защиты информации в соответствии 

с положениями п.п. и, к, л, м, н части 1 статьи 26.3 действует Феде-

ральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (в ред. 

24.07.2023). И в соответствии с его положениями лицензионный кон-

троль в интересующей нас сфере будет осуществляться на основе 

трёх ведомственных приказов – Приказа ФСБ России от 25.03.2023 № 

142 "Об установлении сроков и последовательности административ-

ных процедур при осуществлении органами федеральной службы 

безопасности лицензионного контроля за видами деятельности, 

предусмотренными пунктами 1 - 3 и пунктом 4 (в пределах компе-

тенции ФСБ России) части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 

2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", 

Приказа ФСТЭК России от 01.06.2023 № 107 "Об утверждении сро-

ков и последовательности административных процедур при осу-

ществлении Федеральной службой по техническому и экспортному 

контролю и ее территориальными органами лицензионного контроля 

за деятельностью по технической защите конфиденциальной инфор-

мации" и Приказа ФСТЭК России от 01.06.2023 № 108 "Об утвер-

ждении сроков и последовательности административных процедур 

при осуществлении Федеральной службой по техническому и экс-

портному контролю и ее территориальными органами лицензионного 

контроля за деятельностью по разработке и производству средств за-

щиты конфиденциальной информации (в пределах компетенции 

ФСТЭК России)". Во всех трех названных приказах срок их действия 

ограничен той самой датой – 31 декабря 2024 года. А что же дальше? 
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Интересно, что ответить на этот вопрос легче всего именно в 

вопросе защиты наиболее строго охраняемой информации – государ-

ственной тайны. Поскольку именно в этой сфере порядок осуществ-

ления государственного контроля регламентирован новым норматив-

ным актом – Постановлением Правительства РФ от 26.10.2023 № 

1784 "Об утверждении Правил осуществления федерального государ-

ственного контроля за обеспечением защиты государственной тай-

ны", вступающим в силу в мае 2024 года. Что же касается других ви-

дов лицензионного контроля в сфере защиты информации, то здесь 

ситуация огорчает своей загадочностью. Поскольку и в части 2 статьи 

19.2 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" (в ред. 04.08.2023) законодатель 

определяет порядок осуществления лицензионного контроля в соот-

ветствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля" и нормативными правовыми актами ФСБ 

России и ФСТЭК России в пределах их компетенции. До 1 июня 2023 

года действовали Приказы ФСТЭК России от 20.07.2012 № 89 "Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю по исполнению государ-

ственной функции по контролю за соблюдением лицензионных тре-

бований при осуществлении деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации" (в ред. 21.12.2016) и от 20.07.2012 

№ 90 "Об утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю по исполнению 

государственной функции по контролю за соблюдением лицензион-

ных требований при осуществлении деятельности по разработке и 

производству средств защиты конфиденциальной информации" (в 

ред. 21.12.2016), которые были отменены Приказом ФСТЭК России 

№ 106 от 01.06.2023. Следует отметить, что при наличии действую-

щего федерального закона, принятие отдельных НПА, регулирующих 

порядок осуществления лицензионного контроля, не выглядело необ-

ходимым, а в условиях близкого окончания срока его действия, не-

определенность правовой регламентации данной деятельности насто-

раживает.  

Поскольку это может быть связано с самыми разными причина-

ми и вызвать самые разные последствия – уже сейчас сайт ЦЛСЗ ФСБ 
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России снова стал похож на телефонный справочник
1
, поскольку 

предлагает для консультации Центра по лицензированию, сертифи-

кации и защите государственной тайны ФСБ России воспользоваться 

телефонами, не впервые подчеркивая, что принцип транспарентности 

на деятельность данного органа не распространяется. А сайт ФСТЭК 

России, возможно, скоро перестанет радовать заинтересованных 

субъектов возможностью познакомиться с Обзорами правопримени-

тельной практики ФСТЭК России в рамках контроля за соблюдением 

лицензионных требований при осуществлении деятельности по тех-

нической защите конфиденциальной информации и деятельности по 

разработке и производству средств защиты конфиденциальной ин-

формации за 2021
2
, 2022 год

3
 и аналогичными документами за после-

дующие годы, обязательность публикации которых предписывалась 

положениями статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680 "Об утвер-

ждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-

троля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требо-

ваний, требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами", Порядка организации работы по обобщению и анализу право-

применительной практики контрольной деятельности ФСТЭК Рос-

сии, утвержденного приказом ФСТЭК России от 3 октября 2016 г. № 

136, и Методических рекомендаций по обобщению и анализу право-

применительной практики контрольно-надзорной деятельности, 

утвержденных протоколом заседания подкомиссии по совершенство-

ванию контрольных (надзорных) и разрешительных функций феде-

ральных органов исполнительной власти при Правительственной ко-

миссии по проведению административной реформы от 9 сентября 

2016 г. № 7. 

В результате исключения лицензионного контроля в сфере за-
щиты информации из сферы действия Федерального закона от 

                                      
1
 http://clsz.fsb.ru/clsz/license.htm [Электронный ресурс] Дата обращения – 25.02.2024. 

2
 https://fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/prikazy/prikaz-fstek-rossii-ot-24-iyunya-2022-g-n-111 

[Электронный ресурс] Дата обращения – 23.02.2024. 
3
 https://fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/prikazy/prikaz-fstek-rossii-ot-29-iyunya-2023-g-n-125 

[Электронный ресурс] Дата обращения – 23.02.2024. 

http://clsz.fsb.ru/clsz/license.htm
https://fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/prikazy/prikaz-fstek-rossii-ot-24-iyunya-2022-g-n-111
https://fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/prikazy/prikaz-fstek-rossii-ot-29-iyunya-2023-g-n-125
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31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муни-

ципальном контроле в Российской Федерации" (в ред. 25.12.2023), в 
данной сфере больше не являются обязательными такие направления 
его осуществления, как осуществляемые при взаимодействии с кон-
тролируемым лицом:  

2) мониторинговая закупка; 
3) выборочный контроль; 
4) инспекционный визит; 
5) рейдовый осмотр. 
А также осуществляемые без взаимодействия с контролируемым 

лицом: 
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование. 
До конца текущего года могут быть использованы только преду-

смотренные прекращающим своё действие законом выездная и доку-
ментарная проверка, а также контрольная закупка, но формы лицен-
зионного контроля, которые смогут применяться впоследствии, от 
этого более понятными не становятся. В этой связи следует отметить, 
что отсутствие четкой регламентации действий проверяющих не мо-
жет считаться приемлемым, особенно в контексте реализации прин-
ципа транспарентности, который в соответствии со всеми действую-
щими ныне правилами позволяет оценивать эффективность деятель-
ности органов исполнительной власти. Кроме того, как отмечает С.М. 
Зырянов, «тенденция к ограничению свободы усмотрения инспекто-
ров контрольно-надзорных органов и регламентация их деятельности 
также связаны с противодействием коррупции» [4, С. 123]. А в сфере 
защиты информации на текущий момент наблюдается полный отказ 
от регламентации процедур лицензионного контроля, что может пре-
пятствовать сокращению коррупциогенных факторов в этой значи-
мой для государства сфере. 

Следует отметить, что складывающаяся ситуация в рассматри-
ваемой сфере противоречит сразу трём задачам, сформулированным в 
Приоритетной программе "Реформа контрольной и надзорной дея-
тельности"

1
 

- регламентация организационных процессов контрольно-
надзорной деятельности; 

                                      
1
 Паспорт приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" 

(приложение к протоколу президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 21.12.2016 N 12) (ред. от 30.05.2017)  

https://knd.ac.gov.ru/documents/ [Электронный ресурс] Дата обращения – 25.02.2024. 

https://knd.ac.gov.ru/documents/
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- минимизация степени усмотрения при принятии решений 

должностными лицами посредством установления четких оснований 
и критериев принятия решений; 

- обеспечение прозрачности, понятности и выполнимости адми-
нистративных процедур. 

И это вызывает особую тревогу, поскольку и при достаточной 
регламентации, мероприятия по контролю и надзору нередко прово-
дятся с нарушением прав контролируемых лиц. Так, Д.С. Фесько 
приводит обширный анализ судебной практики, свидетельствующий 
о наиболее типичных случаях таких нарушений [5, С. 17-18]. 

К сожалению, перспективы осуществления лицензионного кон-
троля в столь значимой для обеспечения национальной безопасности 
сфере не нашли своего отражения и в утверждённой Распоряжением 
Правительства РФ от 21.12.2023 № 3745-р «Концепции совершен-
ствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года». 
Надеемся, что до конца текущего года ситуация с лицензионным кон-
тролем в сфере защиты информации прояснится, а пока можем толь-
ко констатировать, что порядок его осуществления с 1 января 2025 
года, к сожалению, выпал из внимания законодателя. Надеемся, нена-
долго. 

© Черепанова Ю.Е., 2024 
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Юридическая ответственность изменчива [1, с. 14]. Об этом не 

однократно отмечается ведущими деятелями науки и правопримени-

телями в рамках научных мероприятий [2,3,4]. Охрана интересов кре-

диторов возможна несколькими способами гражданско-правовыми, 

административными и уголовными. Все они нашли свое применение 

и каждое применяется при установлении определенных обстоятель-

ств. 

Для противодействия фактам совершения административных 

правонарушений государство активно применяет различные инстру-

менты экономического, организационного и правового воздействия. 

Значительное значение в этом процессе придается мерам админи-

стративной ответственности, которые занимают достойное место 

среди всех доступных юридических средств воздействия[5 с. 3]. 

Административная и уголовная ответственность применяются в 

случаях невозможности урегулировать возврат кредитных средств 
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или займа в рамках гражданского законодательства. Их разграниче-

нии возможно в зависимости от полученной суммы от кредитора  

Отмечается, что в случае незаконного получения кредита или 

займа в сумме до 2250000 рублей наступает административная ответ-

ственность по ст. 14.11 КоАП РФ. 

В случае незаконного получения кредита индивидуальным 

предпринимателем или руководителем организации на сумму свыше 

2250000 рублей, наступает уголовная ответственность по ч. 1 ст. 176 

УК РФ. 

При злостном уклонении от погашения кредиторской задолжен-

ности в размере свыше 2250000 рублей наступает уголовная ответ-

ственность, а в случае суммы меньше – никакой. 

Следует отметить, что в связи с тем, что административная от-

ветственность изначально была задумана как ответственность, реали-

зуемая «в административном порядке», назначение административ-

ных наказаний судьями должно быть исключением, а не правилом[6, 

с. 521]. Следовательно, административное правонарушение за неза-

конное получение кредита или займа реализуется в исключительных 

случаях, приоритетным остается гражданско-правовая ответствен-

ность. Некоторые меры гражданско-правовой ответственности вклю-

чают объем вреда, встречаемого также и при административной и 

уголовной ответственности. Среди них можно отметить следующие: 

• взыскание процентов за пользование чужими денежными 

средствами; 

• взыскание неустойки (пени, штрафа). 

За последние несколько лет, одними из распространенных пра-

вонарушений и преступлений в сфере экономической и предприни-

мательской деятельности, деяния за незаконное получение кредита и 

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности не 

стали. Тоже самое можно сказать и об административных правона-

рушениях. Об этом наглядно свидетельствует нижеприведенная ста-

тистика. 

Согласно данным, представленным Судебным департаментом 

при Верховном Суде Российской Федерации осуждено: 

• за преступления, предусмотренные ч.1 ст. 176 УК РФ: в 

2017 г. – 71, 2018 г. – 55, 2019 г. – 39, 2020 г. – 16, 2021 г. – 15, 2022 г. 

– 8, 1 полугодие 2023 г. - 1;  

• за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 176 УК РФ: в 

2017 г. – 2, 2018– 1 полугодие 2023 гг. – 0;  
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• за преступления, предусмотренные ст. 177 УК РФ: в 2017 г. 

– 140, 2018 г. – 137, 2019 г. – 94, 2020 г. – 57, 2021 г. – 81, 2022 г. – 62, 

1 полугодие 2023 г. – 38 [7].  

Следовательно, сравнивая статистические данные осужденных 

за незаконное получение кредита и злостного уклонения от погаше-

ния кредиторской задолженности, отмечается преобладание послед-

него упоминаемого деяния в несколько раз. То есть, в нашем обще-

стве преобладают лица, нежелающие возвращать взятые на себя кре-

дитные обязательства.  

Согласно данным, предоставленным сайте Судебной статистики 

РФ, за правонарушения, предусмотренные ст. 14.11 КоАП РФ под-

вергнуто наказанию в: 

• 2019 г. из 8 рассмотренных административных дел – 6 чел.,  

• 2018 г. – 0, 

• 2020 г. из 7 рассмотренных административных дел – 3 чел., 

• 2021 г. из 4 рассмотренных административных дел – 1 чел., 

• 2022 г. из 3 рассмотренных административных дел – 2 чел. 

[8]. 

То есть очевидно, административных правонарушений за неза-

конное получение кредита или займа за последние три года увеличе-

ния нет, как и существенного уменьшения. 

На сегодняшний день, наблюдается отсутствие единой практики 

в применении права в России по данному вопросу. Подход к квали-

фикации деяний различается как в каждом регионе, так и в различных 

органах внутренних дел одного и того же региона.  

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина 

от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от 

оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответ-

ствующего судебного акта если это деяние совершено неоднократно 

Хотя и имеются мнения, относительно необходимости преду-

сматривать гражданскую и административную ответственность за 

экономические преступления в случае экономических последствий [9 

с. 47], к которым законодательно относятся и преступления, преду-

смотренные ст.ст. 176, 177 УК РФ, и лишь при неоднократном со-

вершении правонарушения к уголовной. Полагаем, в данном случае 

следует отметить, что ранее об отсутствии административной прею-

диции за незаконное получение кредита нами уже освещалось [10] и 

продолжаем ее поддерживать. 
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Однако, следует отметить, что интересным будет вопрос пред-

ложения административной ответственность «Неуплата средств за-

емщиком кредитору» предложив закрепить ее в ст. 14.11.1 КоАП РФ  

как: «Уклонение (неуплата) руководителем организации или гражда-

нином от погашения кредиторской задолженности или от уплаты 

ценных бумаг уважительных причин в нарушение решения суда 

средств в размере, в соответствии с решением суда, в течение двух 

или более месяцев со дня возбуждения исполнительного производ-

ства, если такие деяния не содержат уголовно наказуемого деяния». 

Таким образом, рассмотрев возможные способы охраны интере-

сов кредиторов, делая приоритет на административно-правовые и 

уголовно-правовые средства, сделано заключение о возможности за-

крепления административной ответственности за «неуплату средств 

заемщиком кредитору». 

© Алешина-Алексеева Е.Н., 2024 
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Административное усмотрение в Российской Федерации тради-

ционно воспринимается как категория административного права и 

административного процесса. Об этом свидетельствует множество 

факторов – от слова «административный» в названии данной катего-

рии до административно-правовой специализации подавляющего 

большинства ученых, изучающих связанные с ней проблемы (Ю.П. 

Соловья, О.Н. Шерстобоева, К.В. Давыдова и многих других). Однако 

в последние годы все чаще появляются работы, в которых дискреци-

онные полномочия органов исполнительной власти и их должност-

ных лиц характеризуются не с административно-правовой, а с кон-

ституционно-правовой точки зрения, и пальму первенства здесь сле-

дует отдать Л.А. Шарниной [1]. Ознакомление с означенными рабо-

тами позволяет более отчетливо увидеть те грани административного 
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усмотрения, которые до поры до времени находились в тени из-за 

предметных и методологических рамок управленческой науки. 

Именно об этих озаренных новыми лучами научного знания гранях 

мы и поговорим в настоящей статье. 

Но прежде всего, необходимо отметить, что применительно к ад-

министративному усмотрению было бы не вполне корректно упо-

треблять трафаретно-привычный для академических юристов термин 

«конституционно-правовое регулирование». Дело в том, что само 

конституционное право упорядочивает общественные отношения не 

только, а порой и не столько при помощи установления конституци-

онно-правовых норм и дальнейшей конституционализации соответ-

ствующих отраслей национального права, сколько посредством пря-

мого или косвенного влияния конституционных идей, ценностей и 

принципов на различные формы человеческого общения и общежи-

тия. Не случайно, отдельные отечественные правоведы были убежде-

ны, что конституционное право – это не правовая отрасль, а «ядро си-

стемы права»
1
, «базовая корнествольная часть российского права»

2
 и 

т.д. Вместе с тем административное усмотрение также не умещается 

в прокрустово ложе обыденного правового регулирования, потому 

что его реализация, как правило, индивидуализируется житейским и 

профессиональным опытом государственного служащего, его поли-

тическими и иными взглядами, общекультурным и образовательным 

потенциалом и пр. [4, с. 19]. Ввиду этого уместным представляется 

рассуждать не о конституционно-правовом регулировании админи-

стративного усмотрения, а о конституционно-правовом воздействии 

на него. 

Каким же образом претворяется в жизнь это воздействие? 

Во-первых, несмотря на то, что дискреционные полномочия в 

нашей стране не имеют прочного легального закрепления и являются 

в результате этого преимущественно доктринальным институтом, 

их объективное существование признается на уровне Конституцион-

ного Суда Российской Федерации. Так, в Постановлениях КС РФ от 

25 февраля 2014 г. № 4-П/2014 и от 17 февраля 2015 г. № 2-П/2015 

констатируется, что административное усмотрение имманентно при-

суще производству по делам об административных правонарушениях 

и органам федерального государственного надзора. Данная констата-

                                      
1
 Рассматривать конституционное право как ядро системы права предложили И.П. 

Ильинский и В.А. Кикоть в 1976 г. [2, с. 117]. 
2
 Определение, данное конституционному праву В.П. Мозолиным [3, с. 80]. 
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ция очень важна для чиновников, которые могут при возникновении 

необходимости мотивировать свои решения объяснив их собствен-

ным усмотрением, тем самым аккуратно перейдя из жесткого и стро-

го очерченного правового поля в практически безграничную область 

личной практики, полевых наблюдений, сиюминутного настроения и 

интуиции. 

Во-вторых, при реализации дискреционных полномочий органы 

исполнительной власти и их должностные лица обязаны ориентиро-

ваться на соблюдение основных (конституционных) прав и свобод 

человека и гражданина. В Российском государстве, к сожалению, не-

редко приключается обратное. Так, С.А. Старостин обращает внима-

ние на то, что «часто принимавшиеся органами публичной власти 

решения в условиях COVID-19 выходили за правовые рамки, нару-

шали конституционно установленные права и свободы граждан» [5, с. 

200]. Вместе с тем тут не все однозначно, т.к. иногда для обеспечения 

одних прав требуется попрать другие. В том же примере с противо-

действием распространению новой коронавирусной инфекции, уче-

ный подчеркивает и позитивные последствия от упомянутых проти-

воправных решений, которые, судя по всему, многократно превосхо-

дят причиненный вред. Ввиду этого кажется, что усмотрение из-за 

самой своей сущности совершенно не приемлет каких-либо раз и 

навсегда придуманных учеными правил, единожды и на века проло-

женных законодателем границ (пределов). Постоянное изменение – 

вот, может быть, главный его признак. 

В-третьих, административное усмотрение должно опираться не 

только на букву, но и на дух Конституции. П.П. Серков по данному 

поводу пишет, что «содержание этого усмотрения всецело зависит от 

идейного содержания правовых норм Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных конституционных и федеральных законов» [6, 

с. 19]. В.В. Черников презюмирует, что Конституцией 1993 г., феде-

ральными законами и международными документами регламентиру-

ются и правовые, и аксиологические пределы дискреционных полно-

мочий [7, с. 90]. Т.Г. Слюсарева добавляет к лимитам администра-

тивного усмотрения еще и конституционные принципы [8, с. 328]. 

Мы вынуждены солидаризироваться с позициями исследователей. 

Действительно, эффективная реализация дискреционных полномочий 

попросту невозможна без полного уяснения агентом исполнительной 

власти каталога идей, ценностей и принципов, заложенных в россий-

ской Конституции. 
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В-четвертых, в некоторых ситуациях конституционно-правовая 

оценка сложившихся обстоятельств обуславливает недопустимость 

реализации дискреционных полномочий, в т.ч. и тогда, когда эти пол-

номочия зафиксированы в законе. В Федеративной Республике Гер-

мании для описания подобных казусов используется выражение «со-

кращение усмотрения до нуля» (нем. Ermessensreduktion auf Null) [9, 

с. 446]. Например, усмотрение нуллифицируется, если при всех вари-

антах его осуществления, кроме одного, будут нарушены чьи-либо 

основные права и свободы. Полагаем, что данное правило может 

охватывать также конституционные идеи, ценности и принципы. 

Таким образом, в целом административное усмотрение подверга-

ется комплексному и интенсивному конституционно-правовому воз-

действию. При этом степень данного воздействия детерминируется 

как субъективными факторами (правосознанием лица, наделенного 

дискреционными полномочиями), так и объективными (позитивная и 

негативная ответственность за принятие дискреционных решений). 

Задачей государства в этом конктексте является гарантированное 

обеспечение защиты конституционных прав и свобод вне зависимо-

сти от дисбаланса между названными факторами. 

© Зайцев Д.И., 2024 
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Минюст России и его территориальные органы осуществляют 

различные виды и формы контроля (надзора) в отношении некоммер-

ческих организаций. Проводимые реформы контрольно-надзорной 

деятельности органов исполнительной власти, в числе которых Ми-

нюст России способствовали изменению их содержания и дополне-

нию новыми видами. 

В результате цифровой трансформации контроля (надзора) орга-

нов юстиции в отношении некоммерческих организаций, создаются 

цифровые формы их осуществления в дистанционном формате. 

Нельзя не отметить, что в целом реформирование государствен-

ного контроля (надзора), привело к некоторым позитивным преобра-

зованиям. В частности, к ним относится отмена устаревших правовых 

актов, содержащих требования обязательные для исполнения неком-

мерческими организациями и как следствие снижение администра-

тивной нагрузки со стороны органов юстиции в отношении неком-

мерческих организаций в рамках осуществления контроля (надзора). 
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В целом данные меры позволили не только провести системати-

зацию правовых актов, содержащих обязательные требования, но и 

сформировать Единый реестр видов государственного контроля 

(надзора). В совокупности, реализуемые государством мероприятия 

по обновлению государственного контроля (надзора), показывают 

важное значение данных функций в системе государственного управ-

ления и потребность в их дальнейшем развитии, в том числе правово-

го регулирования в сфере контроля (надзора) органов юстиции в от-

ношении некоммерческих организаций. 

Предпосылки для того, чтобы вывести контрольную деятельность 

органов публичной власти на качественно новый уровень отмечаются 

учеными [1, с.153], в том числе и с помощью цифровой трансформа-

ции, призванной обеспечить эффективность проведения мероприятий 

федеральными органами исполнительной власти [2, с.32]. 

В соответствии с п. 32 Административного регламента исполне-

ния Минюстом России функций государственного контроля за дея-

тельностью некоммерческих организаций, на органы юстиции возла-

гаются следующие формы контроля (надзора) в отношении неком-

мерческих организаций, а именно: 1) проведение плановых и внепла-

новых проверок, в том числе осуществление текущего мониторинга 

за соблюдением некоммерческими организациями требований зако-

нодательства; 2) анализ отчетов, источников финансирования неком-

мерческих организаций и использования ими средств; 3) посещение 

мероприятий, проводимых некоммерческими организациями. 

Обозначенные в Административном регламенте исполнения Ми-

нюстом России функций государственного контроля за деятельно-

стью некоммерческих организаций формы контроля (надзора) носят 

исчерпывающий характер, что с одной стороны позволяет обеспечить 

единообразие в правоприменительной практике органов юстиции при 

реализации данных функций. Однако с другой стороны, учитывая 

процессы внедрения современных цифровых технологий в сферу 

осуществления государственного контроля (надзора), возникает 

необходимость в обеспечении открытости данного перечня для 

включения в него новых дистанционных форм контроля (надзора) ор-

ганов юстиции за деятельностью некоммерческих организаций. 

Вместе с тем, при возникающих проблемных моментах, противо-

речиях, цифровизация может серьезно способствовать процессам 

формирования творческого субъекта как созидателя и носителя соци-
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ального, расширяющего горизонты собственного осуществления. И 

цифровизация в правовой сфере, конечно, не исключение [3, с.20]. 

Подробнее остановимся на такой форме осуществления контроля 

(надзора) органов юстиции в отношении некоммерческих организа-

ций как анализ отчетов о их деятельности. 

Так, согласно приказу Минюста России от 30 сентября 2021 г. 

№185 «О формах и сроках представления в Министерство юстиции 

Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций», 

некоммерческие организации предоставляют в Минюст России и его 

территориальные органы отчет о деятельности и сведения о составе 

руководящих органов. 

Проведенный анализ данного приказа, показывает, что в нем от-

сутствуют положения относительно возможности подачи в Минюст 

России отчетов о деятельности некоммерческих организаций, в ди-

станционной форме с использованием современных цифровых техно-

логий. 

Как отмечает, Ю.В. Соболева формирование информационного 

пространства позволяет обеспечить права граждан на достоверную, 

объективную, безопасную информацию, а также создание необходи-

мых условий для удовлетворения их потребностей [4, с. 163]. 

Не вызывает сомнений, что внедрение современных информаци-

онных технологий в деятельность по осуществлению контроля 

(надзора) органами юстиции в отношении некоммерческих организа-

ций является важным и необходимым условием повышения эффек-

тивности и создания новых возможностей взаимодействия Минюста 

России и его территориальных органов с некоммерческим сектором. 

В данной связи, представляется что параллельно с «цифровиза-

цией» законодательных актов, необходимо также расширять возмож-

ности реализации функций контроля (надзора) органов юстиции в от-

ношении некоммерческих организаций в дистанционной форме, со-

здавая для этого необходимые для использования информационные 

системы. 

Так, в настоящее время как отмечали выше, действует «Инфор-

мационный портал о деятельности некоммерческих организаций» 

Минюста России. Данный портал предусматривает широкий спектр 

возможностей, в частности по ознакомлению с нормативными право-

выми актами, регулирующими сферу деятельности некоммерческих 

организаций, созданию или загрузке уже заполненных отчетов об их 

деятельности. 



343 

Соответственно функционал информационного портала о дея-

тельности некоммерческих организаций, в достаточной степени об-

легчает работу органов юстиции по проведению проверки отчетов о 

деятельности некоммерческих организаций, а последним в свою оче-

редь экономит время и средства по формированию и предоставлению 

данной отчетности в органы юстиции. Вместе с тем, необходимо со-

вершенствовать и создавать новые информационные системы в сфере 

осуществления контроля (надзора) органов юстиции в отношении не-

коммерческих организаций, которые бы позволили на более каче-

ственном цифровом уровне проводить проверочные мероприятия. 

Таким образом, учитывая процессы реформирования контрольно-

надзорной деятельности органов исполнительной власти, в том числе 

Минюста России, а также цифровой трансформации осуществления 

контроля (надзора) в отношении некоммерческих организаций, поз-

воляют утверждать о повышении роли цифровых видов и форм осу-

ществления данных функций в обозримом будущем. Создание новых 

дистанционных форм осуществления контроля (надзора) органов юс-

тиции в отношении некоммерческих организаций, является реально-

стью. Однако практическая реализация данных цифровых новелл 

нуждается в соответствующей материально-технической и правовой 

основе, без которых невозможно говорить об эффективности их осу-

ществления. 

© Темуркаев М.И., 2024 

 

Список цитируемой литературы: 

1. Мильшин Ю.Н. Цифровизация как важный инструмент кон-

трольно-надзорной деятельности органов публичной власти // Взаимо-

действие власти, бизнеса и общества при формировании информацион-

но-коммуникативной культуры граждан: материалы XIV Международ-

ной научно-практической конференции. – Саратов. 2021. – С. 153. 

2. Мартынов А.В. Влияние цифровой трансформации на кон-

трольно-надзорную деятельность органов исполнительной власти // 

Международная научно-практическая конференция памяти д.ю.н., 

профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР В.М. Манохина: 

сборник научных трудов / под общ. ред. А Ю. Соколова. – Саратов. 

2021. –  С. 32–56. 

3. Проблемы и вызовы цифрового общества: тенденции развития 

правового регулирования цифровых трансформаций: коллективная 

монография в 2 т. / под ред. Н.Н. Ковалевой; ФГБОУ ВО «Саратов-



344 

ская государственная юридическая академия». – Саратов. 2020. – С. 

20. 

4. Соболева Ю. В. Цифровизация и принцип гласности в деятель-

ности негосударственных организаций, наделенных публичными 

полномочиями / Ю. В. Соболева // Проблемы и вызовы цифрового 

общества: тенденции развития правового регулирования цифровых 

трансформаций: сборник научных трудов по материалам I Междуна-

родной научно-практической конференции (Саратов, 17-18 октября 

2019 года) / под ред. Н. Н. Ковалевой. – Саратов, 2019. – С. 163. 

  



345 

 

EDN: GHAVPU 

 

 

 
 

Зареченко Анастасия Олеговна 

адъюнкт адъюнктуры 

Санкт-Петербургского университета МВД России, 

главный специалист-метролог группы метрологии УОТО тыла 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Субъекты и участники административно-правового  

регулирования прав на недвижимость в системе МВД России 

 

Аннотация: автором предлагается разделять субъектный со-
став регулирования прав на недвижимое имущество в системе МВД 
России на «субъектов» и «участников». Данный вывод обосновыва-
ется тем, что рассматривая регулирование прав на недвижимость в 
системе МВД России, как, один из видов правоприменительной дея-
тельности, субъектом выступать орган (должностное лицо), наде-
ленное соответствующими полномочиями. С другой стороны, рас-
сматривая деятельность лица как специфическую совокупность пра-
воотношений, то участником регулирования прав на недвижимость 
в системе МВД России будет являться лицо, обладающее правосубъ-
ектностью, которая даёт ему возможность участвовать в опреде-
ленных правоотношениях, урегулированных нормами администра-
тивного права, которым может выступать только субъект права, 
например, кадастровый инженер. 

Ключевые слова: субъекты, участники, недвижимость МВД 
России, административно-правовое регулирование, административ-
ное право, органы исполнительной власти. 

 
Центральное место в регулировании прав на недвижимость в си-

стеме МВД России занимают должностные лица (органы), наделен-
ные властными полномочиями, и его участники.  

Считаем целесообразным для характеристики субъектного со-
става указанных отношений, возникающих в ходе регулирования 
прав на недвижимое имущество в системе МВД России, будем ис-
пользовать термины «участники», либо «субъекты». Для уяснения 
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соотношения данных терминов и обоснованности их использования, 
как представляется, необходимо иметь в виду следующее.  

Так, если деятельность лица рассматривать как специфическую 
совокупность правоотношений, то участником регулирования прав на 
недвижимость в системе МВД России будет являться лицо, облада-
ющее правосубъектностью, которая даёт ему возможность участво-
вать в определенных правоотношениях, урегулированных нормами 
административного права, т.е. им может быть только субъект права, 
например, кадастровый инженер.  

В то же время, если рассматривать регулирования прав на не-
движимость в системе МВД России, как, например, один из видов 
правоприменительной деятельности, то субъектом правопримени-
тельной деятельности в данном случае будет выступать орган (долж-
ностное лицо), наделенное соответствующими полномочиями. Все 
другие лица, как заинтересованные, так и незаинтересованные в регу-
лировании прав на недвижимость в системе МВД России, вовлекае-
мые властной стороной, являются участниками данной деятельности.  

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что понятие «субъ-
ект» охватывает, прежде всего, органы и уполномоченных лиц. 

Под субъектом административного права традиционно понима-
ется лицо (гражданин РФ, иностранный гражданин или лицо без 
гражданства) или организация (государственная или негосударствен-
ная), которые могут являться участниками (сторонами) регулируемых 
нормами административного права общественных отношений, возни-
кающих, изменяющихся и прекращающихся в сфере публичного ад-
министрирования [1.]. 

Право на недвижимость является одним из основных прав соб-
ственности в Российской Федерации [2.]. Используемое для нужд ор-
ганов внутренних дел недвижимое имущество в системе Министер-
ства внутренних дел России является объектом административно-
правового регулирования. При этом существует целый ряд субъектов, 
участвующих в административно-правовом регулировании этих прав.  

Учитывая, что МВД России для осуществления своих полномо-
чий, выполнения поставленных перед ним задач использует большое 
количество объектов недвижимости, является его правообладателем, 
в структуре предусмотрены специализированные подразделения и 
отделы, занимающиеся правовым регулированием отношений, свя-
занных с правами на недвижимость. 

Основными задачами отделов имущественно-земельных отно-
шений созданных в Управлениях организаций тылового обеспечения 
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Главных управлений субъектов Российской Федерации являются: 
оформление имущественных прав на объекты недвижимого имуще-
ства, списание, перераспределение, а также прекращение прав на них 
в случае отсутствия необходимости в дельнейшем использовании в 
целях оптимизации использования недвижимости в системе МВД. 

Управления организаций тылового обеспечения как субъекты 
административно-правового регулирования прав на недвижимость в 
системе МВД России осуществляют свою деятельность строго в со-
ответствии с законодательством и нормативными актами с целью 
обеспечения безопасности и эффективного управления имуществом, 
находящимся в оперативном управлении и постоянном (бессрочном) 
пользовании органов внутренних дел. Сотрудники управлений коор-
динируют и контролируют работу тыловых служб подразделений и 
территориальных органов МВД на районном уровне, осуществляют 
практическую и методическую помощь в вопросах оформления (пре-
кращения) имущественных прав [3]. 

Кроме того, в системе МВД России субъектами административ-
но-правового регулирования прав на недвижимость являются госу-
дарственные органы, муниципальные образования, частные и долж-
ностные лица, судьи и иные участники судебного процесса, разреша-
ющие споры по вопросам недвижимости. 

Одним из основных государственных органов, с которым при-
ходится взаимодействовать сотрудникам органов внутренних дел по 
вопросам регулирования прав на недвижимость является Федераль-
ная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, 
которая осуществляет регистрацию прав на недвижимость и ведет ка-
дастровый учет объектов недвижимого имущества [4, С. 13-16.]. 

Согласно п. 2 ст. 48 ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ всё 
недвижимое имущество, используемое для нужд органов внутренних 
дел, является федеральной собственностью. Учет, перераспределение, 
регистрация и прекращение прав государственного имущества входит 
в компетенцию федерального органа исполнительной власти в лице 
Территориального управления (Межрегионального территориального 
управления) Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом (МТУ Росимущества). Все действия, связанные с 
использованием и распоряжением объектами недвижимости органов 
внутренних дел, контролируются и согласовываются с МТУ Росиму-
щества, которое является одним из наиболее значимых субъектов ад-
министративно-правового регулирования прав на недвижимость в си-
стеме МВД России. 
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По вопросам, возникающим в процессе регулирования прав на 
недвижимость, сотрудники органов внутренних дел взаимодействуют 
с исполнительными органами государственной власти субъектов 
(например, на территории города Санкт-Петербурга все вопросы ад-
министративно-правового регулирования прав на недвижимое иму-
щество решаются совместно с Комитетом имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга, Комитетом по строительству Санкт-
Петербурга, на территории Ленинградской области – с Ленинград-
ским областным комитетом по управлению государственным имуще-
ством, Комитетом по строительству Ленинградской области), долж-
ностными лицами (губернаторами, вице-губернаторами, главами рай-
онов, лицами, ответственными за исполнение судебных решений о 
правах на недвижимость и принятие мер по обеспечению исполнения 
таких решений), а также администрациями районов, муниципальных 
образований, межведомственными комиссиями по разрешению спо-
ров, связанных с правами на недвижимость, которые рассматривают 
споры между собственниками и третьими лицами. Все вышеперечис-
ленные категории также являются субъектами административно-
правового регулирования прав на недвижимое имущество в системе 
МВД России и играют важную роль в осуществлении действующего 
законодательства в этой области. 

В тех субъектах Российской Федерации, которые имеют богатое 
историческое прошлое, достаточно часто распространены случаи, ко-
гда органы внутренних дел используют для осуществления своей дея-
тельности здания с исторической ценностью (особняки, усадьбы), 
признанные объектами культурного наследия. В таких случаях еще 
одним субъектом административно-правового регулирования прав на 
недвижимость выступают региональные органы охраны объектов 
культурного наследия (в Санкт-Петербурге - Комитет по государ-
ственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры Санкт-Петербурга). 

Значимыми субъектами административно-правового регулиро-
вания прав на недвижимость в МВД России являются судебные ин-
станции [5.], которые разрешают споры между сторонами по вопро-
сам собственности на недвижимость, устанавливают факты правооб-
ладания, а также выносят решения о возмещении ущерба, причинен-
ного нарушением прав на недвижимость.  

Как было сказано ранее, участниками регулирования прав на 
объекты недвижимости используемые для нужд органов внутренних 
дел, признаем частных лиц, с которыми приходится взаимодейство-
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вать (например, кадастровые инженеры), юридических лиц, осу-
ществляющих сделки с недвижимым имуществом (застройщики), но-
тариусы, уполномоченные на производство нотариальных действий в 
сфере недвижимости. 

Таким образом, считаем целесообразным с учетом характери-
стики субъектного состава указанных отношений, возникающих в хо-
де регулирования прав на недвижимое имущество в системе МВД 
России, разделять термины «участники» и «субъекты».  

Считаем, что рассмотренные нами субъекты и участники, игра-
ющих важную роль в административно-правовом регулировании прав 
на недвижимость в системе МВД России. Они обеспечивают защиту 
прав собственности, осуществляют в пределах своей компетенции 
контроль за соблюдением законодательства в этой области на каждом 
этапе и участвуют в разрешении споров, связанных с правами на не-
движимость. 

©Зареченко А.О., 2024 
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Эффективность органов государственной власти напрямую зави-

сит от кадрового потенциала страны. Для построения долгосрочной 

кадровой стратегии в сфере государственной службы требуются про-

зрачные, объективные механизмы отбора, обучения, селекции и рота-

ции государственных служащих, основанные на букве и духе поло-

жений части 4 статьи 32 Конституции РФ. Требуется нормативно за-

крепленный баланс между сбережением опытных кадров на государ-

ственной службе и активным вовлечением на государственную служ-

бу новых служащих.  

В области государственного права данную функцию выполняют 

механизмы мобильности кадров. Исследование вопросов мобильно-

сти государственных служащих правоохранительных органов следует 

рассматривать сквозь призму социально-психологического и консти-

туционно-правового понимания процесса мобильности государствен-

ных служащих, а также установить содержания таких понятий как 
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«мобильность», «социальная мобильность», «профессиональная мо-

бильность», «ротация кадров». 

В буквальном смысле слово «мобильный» означает подвижный. 

Мобильный человек, т.е. легкий на подъем, не сидящий на месте, 

быстро ориентирующийся в новой обстановке. Термин мобильность 

был введен в научный оборот П.А. Сорокиным для характеристики 

изменений социальной структуры вследствие процесса урбанизации, 

а также перемещения людей из одного социального слоя в другой. 

Мобильность населения представляет собой различного рода пере-

мещения людей (путешествия, миграция), а также последствия дан-

ных перемещений.  

Перемещение людей между социальными слоями называют со-

циальной мобильностью. Социальный аспект понятия мобильности 

можно рассматривать в разных аспектах. Первый подход сфокусиро-

ван на исследовании мобильности между социальными группами и 

процессах формирования данных групп. Второй подход большее 

внимание уделяет вертикальной мобильности, ее детерминантах, 

встречающихся в социальных рейтингах, определяемых профессио-

нальным престижем или «социально-экономическим» статусом [1, с. 

170]. 

Процессы социальной мобильности на государственной службе 

непосредственно отражаются на эффективности служебной деятель-

ности государственных служащих. Социальная мобильность государ-

ственного служащего представляет собой изменение статуса послед-

него в результате назначения или перевода государственного служа-

щего на другую должность государственной службы. Социальная мо-

бильность может быть вертикальной и горизонтальной. При этом 

необходимо отметить достаточно высокий уровень организованности 

государственной службы, обеспечиваемый значительным количе-

ством нормативных правовых актов, регулирующих государственно-

служебные отношения. Однако помимо правовой регламентации во-

просов мобильности государственных служащих необходимо созда-

ние соответствующих организационных и социально-

психологических условий [1, с. 173]. Что в свою очередь будет спо-

собствовать развитию (повышению интенсивности) мобильности 

государственных служащих. 

С социальной мобильностью непосредственно связано такое по-

нятие, как профессиональная мобильность. По мнению 

Н.В. Черняковой, под профессиональной мобильностью следует по-
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нимать перемещение индивида или профессиональной группы из од-

ной профессиональной позиции в другую. Профессиональная мо-

бильность может быть вертикальной и горизонтальной. Вертикальная 

мобильность – это перемещение индивида из одного профессиональ-

ного пласта в другой. Такого рода перемещение происходит на выше-

стоящий профессиональный пласт и может открывать новые возмож-

ности для личностного и профессионального развития государствен-

ного служащего. Названный вид профессиональной мобильности бы-

вает восходящим (профессиональный подъем) и нисходящим (про-

фессиональный спуск) [5, с. 63]. 

Повышение эффективности деятельности государственных орга-

нов, в том числе правоохранительных, требует обновления кадровых 

технологий. Одной из таких технологий выступает механизм ротации 

государственных служащих, который существует в различных госу-

дарствах. В Российской Федерации также присутствует ротация кад-

ров на государственной службе. Отличительными чертами ротации 

по сравнению с переводом или перемещением можно назвать следу-

ющие: особый, установленный в законодательстве порядок проведе-

ния ротации; принудительный, плановый и периодический характер 

осуществления ротации. Ротация государственных служащих не 

только повышает эффективность государственной службы, но и сни-

жает риски возможных противоправных действий коррупционной 

направленности со стороны государственного служащего [2, с. 34]. 

Механизм ротации кадров на правоохранительной службе 

осложнен правовой неопределенностью относительно правоохрани-

тельной службы. Действующее законодательство о государственной 

службе не предусматривает понятие «правоохранительная служба». С 

2016 года этот вид государственной службы имеет наименование 

«государственная служба иных видов». При этом не ясным остается 

вопрос, какие из иных видов государственной службы можно считать 

правоохранительными. В связи с этим в настоящем исследовании под 

правоохранительными органами и соответственно правоохранитель-

ной государственной службой подразумевается государственная 

служба, осуществляемая в таких государственных органах право-

охранительной направленности, как: Министерство внутренних дел, 

Следственный комитет, Прокуратура. Данные государственные орга-

ны обладают своими особенностями, но объединяющим началом них 

выступает правоохранительная сущность.  
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В эмпирическом исследовании карьерных ориентаций сотрудни-

ков правоохранительных органов, проведенном Т.С. Пухаревой и 

А.В. Рудиной, принимали участие сотрудники Министерства внут-

ренних дел, Следственного комитета и Прокуратуры. Что подтвер-

ждает тезис о составе правоохранительной службы и отнесении ука-

занных выше государственных органов к числу правоохранительных. 

Процессы кадровой мобильности (горизонтальной и вертикаль-

ной) на государственной правоохранительной службе сказываются на 

эффективности деятельности данных органов. Существует необходи-

мость в оптимизации мобильности кадров на правоохранительной 

службе в органах внутренних дел, Следственном комитете, Прокура-

туре. Другими словами, профессиональная мобильность в правоохра-

нительной сфере следует рассматривать в широком смысле как пере-

мещение государственных служащих (вертикальное и горизонталь-

ное) без карьерных барьеров между названными выше правоохрани-

тельными органами. 

Оптимизация процессов мобильности кадров в правоохранитель-

ной сфере может позитивно сказаться на доверии общества к право-

охранительным органам, прежде всего, органам внутренних дел. В 

целом повысить популярность профессии государственного служа-

щего среди населения. В связи с этим необходимо совершенствова-

ние нормативной правовой базы профессиональной мобильности 

кадров внутри правоохранительной системы (межведомственной мо-

бильности) и повышение ее интенсивности; создание более гибких 

механизмов повышения мотивации к служебной деятельности в пра-

воохранительных органах, непосредственно не связанных с финансо-

вым обеспечением отдельно взятых государственных служащих.  

Воздействие на служащих правоохранительных органов с целью 

повышения эффективности служебной деятельности (при недоста-

точных показателях деятельности) осуществляется, как правило, за 

счет применения дисциплинарных взысканий. Однако представляется 

целесообразным создание дополнительных позитивных стимулов и 

повышение мотивации к служебной деятельности.  

Карьера сотрудника правоохранительного органа представляется 

как самостоятельно и осознанно выбранный, социально значимый 

путь профессионального служения [3, с. 49]. В основе служебной де-

ятельности служащих правоохранительных органов должны быть 

идеалы служения обществу и государству. Конечно, это не исключает 
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личных устремлений по карьерной лестнице, потребности в улучше-

нии личного благополучия. 

Отдельного внимания заслуживает проблема карьерных барьеров 

на государственной правоохранительной службе. При выявлении ка-

рьерных барьеров на гражданской службе в ходе своего исследования 

В.И. Шарин приходит к весьма интересному выводу. Данным иссле-

дователем подчеркивается отсутствие карьерных устремлений у зна-

чительного числа государственных служащих, низкий уровень оцен-

ки карьерного роста, высокий уровень удовлетворенности достигну-

тыми результатами в карьере, отсутствие видимых перспектив карь-

ерного роста. Все это является важным субъективным фактором, 

сдерживающим развитие карьеры государственного служащего [6, с. 

72]. 

Какие существуют карьерные барьеры на правоохранительной 

службе? Отвечая на этот вопрос, стоит сказать о применимости суще-

ствующих карьерных барьеров на гражданской службе к государ-

ственной службе правоохранительной направленности. Вместе с тем 

нельзя не подчеркнуть определенную специфику правоохранитель-

ной службы. 

Особенности государственных функций, возлагаемые на право-

охранительные органы, определяют специфику правового положения 

государственных служащих, осуществляющих несение правоохрани-

тельной службы. Особенностью данного вида службы является уста-

новление жестких специальных правил служебной дисциплины, обя-

зывающих сотрудников правоохранительных органов строго соблю-

дать федеральное и ведомственное законодательство не только при 

исполнении служебных обязанностей, но и во внеслужебной деятель-

ности [4, с. 119]. 

Кадровая мобильность служащих правоохранительных органов, 

несмотря на специфику правоохранительной службы, требует разви-

тия в сторону повышения интенсивности с целью устранения объек-

тивных карьерных барьеров. Недостаточная кадровая мобильность 

государственных служащих правоохранительных органов не лучшим 

образом отражается на доступности государственной службы. При 

этом особую значимость представляет увеличение горизонтальной 

профессиональной мобильности правоохранительных служащих 

между правоохранительными органами (межведомственная мобиль-

ность служащих правоохранительных органов). Такой вид мобильно-

сти позволит повысить профессионализм государственных служа-
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щих, мотивацию к службе; преодолеть субъективные карьерные ба-

рьеры. Также в целях оптимизации профессиональной мобильности в 

правоохранительной сфере необходимо совершенствование соответ-

ствующих конституционно-правовых, организационных и социально-

психологических условий для развития (повышения интенсивности) 

кадровой мобильности внутри правоохранительной системы.  

Под межведомственной профессиональной мобильностью в пра-

воохранительной системе можно понимать перемещение государ-

ственного служащего (служащих) по вертикали и (или) горизонтали 

между различными органами правоохранительной направленности с 

присущими правоохранительной службе субъективными и объектив-

ными карьерными барьерами для кадровой мобильности. 

© Трифонов В. А., 2024 

 

Список литературы: 

1. Кондрашкин В.А. Институты управления социальной мо-

бильностью государственных гражданских служащих. // Вестник 

Майкопского государственного технологического университета. – 

2019. – Вып. 3 (42). – С. 170. 

2. Матвеенко Е.А. Ротация кадров как перспективная техно-

логия: опыт России и Казахстана // Эконорусьмический бюллетень 

НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. – 2020. –№ 11. 

– С. 34. 

3. Пухарева Т.С., Рудина А.В. Карьерные ориентации сотруд-

ников правоохранительных органов [Электронный ресурс] // Психо-

логия и право. – 2023. –Том 13. № 2. – С. 49. 

4. Телегин А.С. К вопросу об иных видах государственной 

службы // Пермский юридический альманах. – 2018. – С. 119. 

5. Чернякова Н.В. Регулирование статусных барьеров в си-

стеме профессиональной мобильности государственных гражданских 

служащих // Научный журнал «Экономика. Социология. Право». – 

2017. – № 1 (5). – С.  

6. Шарин В.И. Карьерные барьеры в системе российской граждан-

ской службы // Управленец. – 2019. – Т. 10. № 6. – С. 72.   



356 

 

EDN: IJKVHB 

 

 

 
 

Морозов Алексей Александрович, 

доцент кафедры административного права 

Санкт-Петербургского университета МВД России 

кандидат юридических наук, доцент  

Административно-правовые аспекты противодействия 

антироссийским экономическим санкциям:  

последствия введения и пути их преодоления 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы админи-

стративно правового регулирования механизма противодействия 

антироссийским экономическим санкциям, с учетом современного 

состояния экономики страны и рассматриваются последствия вве-

дения и пути их преодоления чрез применение императивного метода 

воздействия на участников экономической деятельности, в связи с 

проведением специальной военной операции на территории Украины 

и освобождения временно оккупированных войсками противника рос-

сийских территорий  

Ключевые слова: метод регулирования, императивное воздей-

ствие, правового регулирования, экономика, экономические санкции, 

экономическая политика государства. 

 

Россия находиться на очень сложном этапе своего историческо-

го развития, связанного с отстаиванием своей независимости и ис-

полнения не до конца осознаваемой в обществе миссии по спасению 

цивилизации, гибель которой исходит от западного мира, в первую 

очередь от США и зависящих от них европейских стран.   В настоя-

щей статье автору хотелось бы рассмотреть негативные последствия 

применения антироссийских экономических санкций, активизация 

применения которых произошла после начала СВО.  

Первый негативный момент. Серьезная угроза могла бы заклю-

чаться в разрыве сложившихся хозяйственно-экономических связей и 

нарушении экономического баланса спроса и предложения. Этого не 

произошло. ЦБ РФ не допустил дефицита наличности, а введение 

Министерством финансов весной 2022 года обязательной продажи 
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валютной выручки (80%), действовавшее по 10.06.2022 г., спасло ва-

лютный рынок. Эти меры носили исключительно административно-

управленческий характер и позитивно сказались на экономической 

ситуации в стране весной и летом 2022 года.  Но следует отметить, 

что в начале СВО, 28.02.2022 г.  Центробанк поднял ставку рефинан-

сирования до 20%
1
, что могло спровоцировать панику на финансовых 

рынках и поднять волну спекулятивных операций. 

Государство начало реализовывать меры точечной бюджетной 

поддержки экономики, в первую очередь предприятий задействован-

ных в производстве продукции военного назначения, но они недоста-

точны. Необходима глобальная модернизация экономики, которая 

продолжит приносить свои плоды и после завершения СВО и реше-

ния задач демилитаризации и денацификации Украины. 

Необходимы доступные кредиты для предприятий, так как они 

влияют на стоимость продукции и увеличивают стоимость государ-

ственных закупок. Необходима политика протекционизма субъектам, 

производящим продукцию для государственных нужд и необходи-

мую для решения военных задач. Необходимо перераспределение 

налоговой нагрузки с производства товаров, работ и услуг на внут-

ренних рынках на экспортируемое сырье и ввозимые импортные то-

вары.  Необходимо снижение производственных издержек, а это 

предполагает снижение стоимости продукции сырьевого и энергети-

ческого назначения. По отдельным направлениям возможно проведе-

ние национализации объектов на период противостояния с США и их 

сателлитами. Так же остро стоит проблема оттока капитала из России 

и решать её в сложившихся условиях рыночными механизмами нере-

ально. Механизм рыночной экономики в её международном, гло-

бальном масштабе оказался полностью дискредитирован действиями 

стран, ранее заявлявших о незыблемости институтов собственности, 

договорённого права и гарантий исполнения, взятых на себя обяза-

тельств.  

Второй негативный момент. В России низкий уровень резуль-

тативности антимонопольной политики, что влияет на рост цен. Пока 

каких-либо мер по ограничению субъектов – монополистов в россий-

ской экономике не наблюдаются.  

                                      
1
 Информационное сообщение Банка России от 28.02.2022 «Банк России принял решение 

повысить ключевую ставку до 20% годовых» // 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410315. 
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Весной 2022 года произошел скачок цен на товары массового 

спроса, были попытки создания искусственного дефицита товаров, но 

нормализация ситуации не допустила резкого скачка цен, в первую 

очередь на продукты питания. Но ситуация в таких секторах, как 

строительство, производство и реализация автомобилей нормальной 

назвать нельзя. Еще показательный момент, как только военнослу-

жащие и население активно стали приобретать товары военного и 

специального назначения (кроме оружия и боеприпасов) в соответ-

ствующих профильных магазинах и торговых интернет-платформах 

выросли многократно цены на такие товары, как рюкзаки, спальные 

мешки, камуфлированное обмундирования, бронежилеты, тепловизо-

ры и инуя оптику. Кто-то думает о судьбе страны, а кто-то как полу-

чить сверхприбыль. А ведь здесь закладывается и серьёзнейшие со-

циальные конфликты, когда военнослужащие вернутся после завер-

шения СВО домой у них возникнут вопросов к таким спекулянтам, 

что можно следует прогнозировать и всплеск насильственных пре-

ступлений в отношении этих лиц. А общество, в своем большинстве, 

будет подобные действия поддерживать.  

Третий негативный момент характеризуется следующим обра-

зом. Действенным макроэкономическим фактором улучшения ситуа-

ции является наполнение реального, производственного, сектора эко-

номики таких сфер как металлообработка, химическая, деревообраба-

тывающая, фармацевтическая промышленность. Именно производ-

ство должно наполняться деньгами в виде прямой финансовой помо-

щи со стороны государства. А в силу складывающейся экономиче-

ской ситуации в России в приоритете торгово-посредническая дея-

тельность, где оборот капитала гораздо быстрее чем в производстве, 

что и обеспечивает быстрое получение прибыли. А производствен-

ные хозяйствующие субъекты боле уязвимы и при осуществлении в 

отношении их контрольных действий. 

Производители вынуждены обращаться за кредитами в банки и 

устанавливаемые ими ставки приводят к росту цен на произведённую 

продукцию. Банки, в свою очередь, активно участвую в финансовых 

спекуляциях, в том числе и на валютных рынках, в последующем вы-

водят деньги из страны, что абсолютно недопустимо, а в условиях во-

енного противостояния, отправляются на счета в банки государств, 

являющихся врагами России. Автор умышленно не использует тер-

мины «западные партнеры», «экономические противники», «конку-

ренты» и т. д. Пора называть вещи своими именами, отношение к 
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США и к её сателлитам из ЕС должно быть соответственно отноше-

нием к врагу. 

Четвертым негативным моментом можно обозначить вывод 

капиталов из России физическими лицами. Речь идет о средствах 

граждан России, определённое количество которых покинуло её в пе-

риод начала и проведения СВО. 

Из России с января по сентябрь 2022 г. выехали 419 тыс. чело-

век. В страны СНГ из России выезжали 368 тыс. человек, а вернулись 

294 тыс. В страны дальнего зарубежья выехали чуть более 50 тыс. че-

ловек, а вернулись 27 тыс.
1
 Выезд повлек не только вывоз денежных 

средств в наличной форме, но и переводы средств на безналичные 

счета в иностранные банки. Не будем детализировать. А назовем 

обобщённый показатель, объём валютных депозитов российских 

граждан в иностранных кредитных организациях вырос к концу 2022 

года до 63 млрд. $
2
. Речь не идет о капиталах российских олигархов, в 

отношении которых США, Великобританией и странами ЕС пред-

приняты соответствующие незаконные меры ещё в первой половине 

2022 года. И ещё один пример сосредоточения банковских вкладов 

россиян за пределами РФ по данным ЦБ РФ. На 01.01.2023 г. депози-

ты физических лиц в иностранных банках составили 6,63 трлн руб., 

($94,3 млрд.), причем за весь 2022 год физлица пополнили зарубеж-

ные вклады на $63,7 млрд.
3
 

Произошедшее можно объяснить следующими причинами: 

- Политика девалютизации российской экономики, проводимая 

ЦБ РФ, в частности после 09.03.2022 г. с валютных счетов снять ва-

люту невозможно.  

- Желание граждан за рубежом рассчитывается картами ино-

странных банковских организаций. Это объясняется желанием сохра-

нить доступ к сервисам Visa и Masterсard. 

- Граждане переезжающие в страны СНГ переводили деньги, а 

также получали переводы от лиц, оставшихся в России. 

- Высокая разница курсов при покупке иностранной валюты в 

России и в иностранных государствах, в первую очередь в ближнем 

зарубежье.    

                                      
1
 https://www.rbc.ru/economics/05/09/2022/631649a09a79476923ac3d6c 21.01.2023. 

2
 Н. Трушина. «Перевод с российского…». Московский комсомолец. 21-27.12 2022. // 

https://www.mk.ru 
3
 https://www.rbc.ru/finances/13/02/2023/63ea71a19a794742df7f53dc 
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Все перечисленные причины приводят к оттоку капиталов за ру-

беж, что негативно влияет на вопросы потребления товаров, работ и 

услуг. Конечно проблем гораздо больше, но по мнению автора на 

указанные сферы отношений возможно реальное воздействие адми-

нистративно-правовыми методами. 

Следует отметить, что инициативные действия по применению 

мер административного характера в масштабах страны должны ис-

ходить и исходят от Президента РФ. На 2023 год и последующий пе-

риод были поставлены задачи, которые затрагивают вопросы резуль-

тативности экономической деятельности масштабах страны и 

направлены на противостояние антироссийским экономическим 

санкциям и поддержку населения. Президент России В.В. Путин бо-

лее года назад были обозначил следующие шесть задач в этой обла-

сти
1
. 

Первая задача - Необходимость выхода на более высокий уро-

вень экономического взаимодействия с партнерами России. Речь идет 

о значительном увеличении финансово-экономического оборота со 

странами. Не присоединившимися к антироссийским санкциям, особо 

отмечена необходимость развития «портовой и трубопроводной ин-

фраструктуры на южном и восточном направлениях, развитие цифро-

вых платёжных документов, создание и запуск площадки, на которой 

будет определяться цена энергоресурсов». 

Вторая задача – технологический суверенитет и опережающий 

рост промышленности. Помимо замещения товарных оборотов, необ-

ходимо активизация и лидерство в сфере искусственного интеллекта, 

работы баз данных и развитие новых промышленных технологий. 

Третья задача – обеспечение финансового суверенитета Россий-

ской Федерации. Платёжный баланс России укрепился настолько, что 

отсутствует необходимость в заимствованиях. Но имеющие средства 

необходимо вкладывать в собственное производство и оказывать по-

мощь бизнесу, особенно задействованному в выпуске продукции для 

нужд армии. 

Четвертой задачей было обозначено развитие экономической 

инфраструктуры, а именно дороги, жилищное строительство, целевая 

ипотека, системы жилищно-коммунального хозяйства. Доступность 

жилья продолжает оставаться одной из проблем, тормозящих осталь-

                                      
1
 Выступление Президента РФ Путина В.В.  на заседании Совета по стратегическому 

развитию и нацпроектам 15.12. 2022 г. // https://www.mk.ru/economics/2022/12/15/shest-

putinskikh-udarov-prezident-proiznes-programmnuyu-rech-po-ekonomike.html. 
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ные вопросы экономического развития, учитывая, что главное здесь – 

человеческий потенциал. 

Пятая задача может рассматриваться как логически вытекающая 

из четвертой – рост зарплат работников. Один из механизмов повы-

шение минимального размера оплаты труда. 

Шестая задача – защита материнства и детства, как один из эле-

ментов демографической политики страны, заинтересованной в росте 

населения. 

За прошедший год эти задачи в целом решались в масштабах 

всей российской экономики, естественно, с некоторыми трудностями. 

Реализация перечисленных Президентом России задач находиться в 

плоскости эффективности экономики, поэтому рассмотрим, что надо 

и что возможно сделать в плане административного воздействия на 

экономическую сферу, для решения перечисленных задач. 

Надо обратиться к опыту Великой Отечественной Войны 1941-

1945 гг. Происходящие в стране события требуют учитывать этот 

опыт.  Даже тот факт, что за два года, прошедших с начала СВО, ещё 

не все общество объективно смогло оценить угрозы нашей стране, 

тем не менее опыт руководства и принятия административных управ-

ленческих решений в достаточно тяжёлых условиях должен быть ис-

пользован лицами, принимающими такие решения. 

С одной стороны, ситуация для России отличается от событий 

1941-1945 годов, но во Второй мировой войне США и Великобрита-

ния выжидали кто будет одерживать победу: Советский Союз или 

Германия, чтобы на завершающем этапе присоединиться к победите-

лю, объявить себя одним из победителей и приступить к захвату эко-

номических ресурсов побеждённого. И с другой стороны против Рос-

сии де факто воюют США и заставляют участвовать в этом все под-

контрольные им режимы. В силу так называемой политкорректности 

не принято было называть присутствие американских войск в Европе 

оккупацией. Но по факту, так как после Второй Мировой войны аме-

риканские войска остались в определённом количестве в Европе, сле-

дует называть вещи своими именами, Европейские страны находятся 

в оккупации у войск США. Юридически оккупация прикрыта созда-

нием в 1949 блока НАТО. 

Но в СССР в тот период действовала командно-

административная система управления экономикой, сформировавша-

яся после 1929 года. А экономика России с 1991 года, если оценивать 

действия Президента России Ельцина Б.Н., подвергалась уничтоже-



362 

нию и возрождение началось только с 2002 года, что не позволило 

проводить специальную операцию с 2014 года, так как Россия на тот 

момент была недостаточно готова к боевым действиям такого мас-

штаба. Следует отметить, что программа перевооружения Российских 

Вооружённых сил проводилась по нескольким планам с 2001 по 2019 

годы. До этого момента, была первая программа, утвержденная Пре-

зидентом РФ Ельциным Б.Н., но она осталась на бумаге. Вторая про-

грамма была утверждена президентом В.В. Путиным на период 2001-

2010 годов. Требовалось 7,5 трлн. Руб., из расчета замены 70% уста-

ревшего вооружения, но было выделило только 2,5 трлн рублей. Эф-

фект возник в 2010-2020 гг.
1
  

В период с 1929г. по 1941г., чуть больше чем за десять лет в 

СССР благодаря исключительно административной форме воздей-

ствия на все процессы были проведены электрификация страны, про-

мышленная индустриализация. Все крупные проекты в области ин-

фраструктуры могут проводиться в жизнь только под руководством 

государства и его непосредственном участии.  Именно жесткая си-

стема административных мер помогла осуществить в 1941 году мас-

совую эвакуацию из регионов предполагаемой немецко-фашисткой 

оккупации промышленного потенциала и рабочего персонала в тыло-

вые районы для налаживания производства военной продукции и 

обеспечения действующей армии всем необходимым. Поэтому в со-

временной ситуации речь идет о взятии государством под контроль 

всех промышленных предприятий, производящих продукцию воен-

ного и двойного назначения, а также императивного воздействия те 

сферы экономических отношений, которые связаны экспортно-

импортными операциями и операциями в сфере вывоза капитала. 

Как можно оценивать усиление функции планирования в эконо-

мике нашей страны? 

Возможно ли применение плановой экономики или её элементов 

после разгромной приватизации 90-х, уничтожившей, распродавшей 

всё то, что называли   экономической мощью СССР? Положительный 

опыт плановой экономики в нашей стране был и во многом именно 

благодаря ему Советский Союз победил в Великой Отечественной 

войне. Складывающаяся в мире ситуация обозначила реальное сило-

вое столкновение России и блока НАТО, с учетом использования 

своей техники и управленческих структур и использования живой си-

                                      
1
 Государственные программы вооружения России. Досье – 

ТАСС//https://tass.ru/info/4987920. 
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лы из подконтрольной страны, де-юре, не входящей в НАТО. Отме-

тим, пока не входящей в этот антироссийский военный блок. 

 По мнению автора, в складывающихся условиях необходимость 

в применении методов жесткого экономического планирования будет 

возрастать. Столкнувшись с ситуацией невозможности приобретения 

импортируемых товаров по причине санкций возникает необходи-

мость принятия императивных решений руководством страны рас-

ширять ассортимент производимой продукции, на импортные анало-

ги которой наложены санкции. 

Начавшееся с 2014 года процедуры импорт замещения в боль-

шей степени касаются замещения на рынке товаров массового по-

требления, в первую очередь, продуктов питания. Но объемы заме-

щения производства, оборудования не производимого в РФ, техноло-

гий производства отдельных товаров идёт явно недостаточно быстро 

и эффективно. Если задача решается в государственном масштабе, то 

и необходимо планирование не секторальное, по отдельным мини-

стерствам и службам, а на федеральном уровне. Актуальный пример: 

отсутствие или, так скажем, плохая аналитика в оборонном ведомстве 

выявила после начала СВО недостаточность специфических товаров, 

в том числе и двойного назначения. В частности, это авиадроны, теп-

ловизоры, оптические приборы, компьютерная техника, адаптиро-

ванная программами для использования её в разведке и целеуказании, 

современные модели обуви, маскировочных приспособлений и пред-

метов воинского быта, не говоря о передовых средствах оказания 

первой помощи при ранениях. 

Безусловно, многие вопросы решались Министерством обороны 

России, но это было возможным именно в условиях устоявшихся тра-

диций, соблюдения требования и определённого консерватизма, ха-

рактерного силовым структурам. 

 Не смотря на большое количество ведомственных доку-

ментов о решении задач импортозамещения работа всех органов ис-

полнительной власти завязана на исполнение бюджетного законода-

тельства (росписи бюджетных расходов, планы действий правитель-

ства РФ и планы регионов). Сложившаяся модель поведения руково-

дителя любого уровня, кроме Президента России, предполагает, что 

лучше не истратить, сэкономить выделенные бюджетные средства, 

чем их потрать и выйти на копейку превышения запланированных 

трат. 
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А бюджетное требование исходит из жесточайшей экономии, 

что и приводит к размещению госзаказа не у того хозяйствующего 

субъекта, кто эффективно его выполнит, а с условным субподрядчи-

ком, который предложит минимальную цену на поставляемые това-

ры, работы, услуги. И это ещё без учета коррупционной составляю-

щей. Главным итогом чиновнической деятельности становятся итого-

вые документы по исполнению бюджета, где все статьи сведены и 

ещё обязательно есть оставшиеся бюджетные средства в виде эконо-

мии. Но как возможна экономия если изначально и так исходят из 

минимизации затрат, а стоимость расходных материалов и услуг по-

стоянно растёт как минимум на уровень инфляции? 

Грамотными, прекрасно подготовленными отчетами невозмож-

но спасти государство от вражеской агрессии. Отсутствие связки 

между планированием и реалиями экономики негативно сказываются 

на самой экономике и на безопасности страны. Показательный при-

мер - реализация Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на 2008- 2020 г.
1
. К сожалению можно 

говорить о провале её фактической реализации. 

Не были достигнуты ни ежегодный рост экономики на 6% в год, 

ни запланированный рост доходов населения. Почему это произошло 

с документом, который носил явный директивно-планирующий ха-

рактер. Отметим несколько недостатков. В любой стратегии должна 

быть заинтересованность исполнителей. В условиях рынка это оли-

гархическая верхушка и руководство госкорпораций, для которых 

выплаты дивидендов акционерам важнее благосостояния граждан. 

Второе заблуждение характеризовало Россию как страну с пер-

спективным развитием «инновационной составляющей», но в миро-

вой системе разделения труда страны-противники и они же страны-

конкуренты уделяли и уделяют России роль сырьевого придатка. Тем 

более, что возможная база развития инноваций была ликвидирована в 

период активного уничтожения нашей страны ельцинским режимом с 

1991 по 1999 года, когда шло уничтожение остатков советской науки 

и образования. На чем должны были развиваться инновационные 

технологии? 

                                      
1
 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года») // СЗ РФ, 24.11.2008, № 47, ст. 5489.  
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Третья проблема: повышение зарплат в стране, которая активно 

пыталась привлечь западных инвесторов низкими издержками на ра-

ботающий персонал невозможно. И последний недостаток в указан-

ной стратегии — это неоправданный прогноз роста цен на энергоре-

сурсы на планируемый период. 

Таким образом, суть стратегии предполагала экономический 

рывок, но она столкнулась с саботажем на глобальном уровне испол-

нения. В силу своих задач ЦБ РФ прекращал кредитование инвести-

ций под лозунгом «таргетирования инфляции» (цель инфляционного 

таргетирования — ценовая стабильность через ключевую ставку), си-

стемные банки не кредитовали инвестиционные проекты, получая 

комиссии с населения, а производители переводили доходы 

в офшорные зоны, не вкладываясь в развитие. 

Применение плановых механизмов позволит успешнее решать 

задачи в сфере импортозамещения. В стране есть мощности, позво-

ляющие после введения санкций и ухода западного производителя 

увеличить производство российской собственной продукции. 

Но реализация новых технологий нашими предприятиями предпола-

гает кредиты по доступным ставкам плюс стабильность националь-

ной валюты. А неподконтрольный правительству ЦБ РФ не решает 

эти задачи. Решение возможно только через механизм государствен-

ного планирования, финансирования и научного обеспечения. Это 

решается, но преимущественно на предприятиях оборонного ком-

плекса. 

Часто можно услышать критику плановой экономики, относи-

тельно ограничения деятельности предпринимателей и в том приво-

диться негативные примеры из истории СССР. 

Но государственное планирование не противоречит, а может со-

четаться с рыночными моментами. Не вдаваясь в детализацию можно 

привести примеры Китайской Народной Республики, Индии, да и на 

Западе планирование используется в научно-технической, энергети-

ческой, транспортной сферах, а кредитная и бюджетная политика со-

относятся с этим планированием. А это ничто иное как прямое ис-

пользование административного воздействия на экономику. 

 Нужно отметь, что по мнению автора прямое администра-

тивное воздействие предполагается только в государственном секто-

ре и по конкретным показателям. Планирование на макроэкономиче-

ском уровне должно носить характер условного достижения индика-

тивных показателей. Но по факту планы должны сводить воедино ин-
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тересы предпринимателя и государства. Например, путем заключения 

необходимого государству контракта, при котором Минобороны по-

лучает необходимую продукцию, а предприниматель получает боль-

шие налоговые льготы и гарантии оплаты. Государство может ли-

шиться каких-то налоговых поступлений? Ну так приобретение ого-

вариваемого товара за рубежом либо невозможно, либо существенно 

дороже чем реализуемые льготы налогоплательщика –

предпринимателя. 

По мнению автора, необходимость планирования должна ка-

саться определённых экономических показателей, таких как: 

- Уровень доходов населения, показатели безработицы, наличие 

социальный объектов; 

- Рост ВВП, объёмов производства и строительства;  

- Курс рубля, банковские процентные ставки, объемы кредито-

вания и инвестиции;  

- Плановые расходы на научно-исследовательскую деятель-

ность; 

- Планирование внешнеторгового и платёжного баланса, уровня 

запасов золотовалютных резервов. 

© А.А. Морозов 2024
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Аннотация: Статья посвящена проблеме недостаточного ис-

следование феномена «административной деликтности», что, наря-

ду с преступностью, представляет собой угрозу безопасности. 

Предпринята попытка комплексного исследования административ-

ной деликтности, с целью раскрыть существенные характеристики 

данного феномена: понятие, природу, проявления и причины, ее нор-

мативную составляющую, и др.  
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стративные правонарушения; правонарушаемость; вина; субъект 
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Одной из важнейших задач правовой науки является научное 

обеспечение защиты общественных отношений от административных 

правонарушений, которые представляют самый распространенный 

вид противоправного поведения. Решению данной задачи способ-

ствовали многочисленные разработки ученых, исследовавших раз-

личные аспекты противодействия этим правонарушениям: админи-

стративная ответственность, административная юрисдикция как дея-

тельность по ее реализации, административные правонарушения, ад-

министративные наказания, вопросы ответственности за отдельные 

виды правонарушений (А.Е.Лунев, И.А.Гагаган, М.С.Студеникина, 
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Л.Л.Попов, А.Б.Агапов, А.П.Шергин и др.) Эти разработки заложили 

теоретическую основу кодификации норм об административной от-

ветственности. Сорок лет назад принят первый в отечественной исто-

рии Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (КоАП 

РСФСР, 1984 г.), ставший одним из памятников российского права 

двадцатого столетия
1
. Действующий КоАП РФ, принятый в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации (2001 гг.), демонстри-

рует более высокий уровень организации административно-

деликтных норм. Анализу их содержания и практики применения по-

священа обширная научная и учебная литература.  

Вместе с тем недостаточно исследован сам феномен — «адми-

нистративная деликтность» как деструктивная система, представля-

ющая наряду с преступностью угрозу безопасности. Причем научные 

разработки этой проблематики ориентированы преимущественно на 

совершенствование законодательства об административной ответ-

ственности
2
. Такой подход в предверии первой и второй кодифика-

ции административно-деликтного законодательства был вполне 

оправдан. Но нормативный аспект затрагивал лишь одну из сторон 

административной деликтности, которая стала более масштабной, 

разнообразной, возросла и ее общественная опасность. В настоящей 

статье предпринята попытка исследования современной администра-

тивной деликтности в России, рассмотреть ее концептуальные и при-

кладные характеристики, определить основные направления даль-

нейших научных разработок, ориентированных на повышение эффек-

тивности противодействия этой угрозы правопорядку.  

Административная деликтность — сложный социально-

правовой феномен, обладающий множеством сторон. Поэтому важен 

с методологических позиций комплексный подход к ее исследова-

нию, позволяющий раскрыть существенные характеристики данного 

феномена: понятие, природу, проявления и причины административ-

                                      
1
 См.: Памятники российского права в 35 томах. Т. 34. Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях: Учебно-научное пособие /под общ. ред. доктора юридических наук,  

профессора Р.Л.Хачатурова. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2017.  
2
 См., например: Севрюгин В.Е. Теоретические проблемы административного проступка: 

дисс… докт. юрид.  наук. – М. 1994; Дугенец А.С. Административная деликтность в России: 

состояние, динамика и средства противодействия //Административное право и процесс. 2004. 

№ 1;  Шергин А.П. Административная деликтность: проблемы науки //Актуальные вопросы 

административно-деликтного права – М: ВНИИ МВД России. 2008; Попугаев Ю.И. 

Административно-деликтное законодательство: состояние, проблемы  и направления 

дальнейшего развития: монография – М.: Издательская группа «Юрист». 2020 и др. 
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ной деликтности, ее нормативную составляющую, что позволяет дать 

оценку этой угрозе безопасности и др. Такая оценка является необхо-

димой предпосылкой для выработки вектора государственной поли-

тики противодействия административной деликтности и средств ее 

реализации.  

Для формирования представлений об административной де-

ликтности необходимо, прежде всего, обратиться к концептуальным 

ее характеристикам, к которым относятся: понятие административной 

деликтности, ее параметры, причиняемый вред (ущерб), влияние на 

значимые общественные отношения (экономику, безопасность, нрав-

ственность, преступность и др.). Анализ научной литературы не дает 

оснований для оптимизма, сведений о понятии данного феномена не 

так уж много. Они сводятся в основном к количественной характери-

стике административной деликтности, которая при отсутствии в 

стране единой государственной статистической отчетности о совер-

шаемых административных правонарушениях дает лишь приблизи-

тельное представление о ее масштабах. Для формирования и эффек-

тивного функционирования механизма противодействия администра-

тивной деликтности такой научной оценки явно недостаточно. 

Понятие административной деликтности можно рассматривать в 

двух аспектах, во-первых, как теоретико-правовую конструкцию, 

формирующую представление о существенных характеристиках дан-

ного феномена; во-вторых, как реальную субстанцию, отражающую 

все разнообразие совершаемых в стране (регионе, районе, городе) ад-

министративных правонарушений, степень их общественной опасно-

сти, причиняемый вред. 

Обратимся к теоретико-правовой модели административной де-

ликтности. В прежних научных разработках вопросов админи-

стративной ответственности основное внимание уделялось адми-

нистративным правонарушениям. С точки зрения этимологии терми-

на «административная деликтность» ключевым является слово де-

ликт, в переводе с латинского (delictum) — правонарушение, под ко-

торым понимается одна из форм отклоняющегося (девиантного) по-

ведения. Общество в своем развитии выработало определенные пра-

вила, которым должны следовать граждане, должностные лица и ор-

ганизации. В основе правонарушения лежит правовой запрет на несо-

блюдение этих правил. Законодатель конструирует признаки право-

нарушений и устанавливает наказания за их совершение, тем самым 
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осуществляя нормативную легализацию определенной группы обще-

ственно опасных действий (бездействия). Причем в современных 

конституционных реалиях такая легализация должна осуществляться 

только на основании федерального закона (ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ), к сожалению, это требование игнорируют законодатель и Кон-

ституционный Суда РФ. Действующий КоАП РФ устанавливает воз-

можность административной ответственности в законах субъектов 

Российской Федерации, такой позиции придерживаются и разработ-

чики проекта нового КоАП РФ. 

 Для целей настоящего исследования, наряду с характеристикой 

правонарушения необходимо обратиться к обобщенной теоретиче-

ской конструкции «правонарушаемость», отражающей совокупность 

всех видов совершаемых противоправных действий. В качестве ос-

новного ее конститутивного признака в литературе выделяют сово-

купность правонарушений. Правонарушаемость, по мнению 

И.Л.Честного, может быть представлена как «совокупность правона-

рушений, совершенных (официально зарегистрированных в качестве 

таковых) на определенной территории за определенный промежуток 

времени»
1
. Эта категория используется для обозначения массовых 

или повторяющихся общественно опасных действий. К таковым, 

несомненно, относятся административные правонарушения как 

наиболее распространенные виды противоправного поведения. 

 Для характеристики административной деликтности исследова-

тели чаще всего употребляли признак множественности администра-

тивных правонарушений. Количественные измерения, разумеется, 

необходимы для изучения рассматриваемого явления. Но админи-

стративная деликтность, равно как и преступность, это не только 

сумма соответствующих противоправных деяний, а их совокупность, 

определяющая ее как деструктивную систему. В современной право-

вой науке она определяется именно в таком понимании как совокуп-

ность совершаемых административных правонарушений на опреде-

ленной территории (стране, регионе, районе) за соответствующий пе-

риод времени. 

Основными сущностными характеристиками административной 

деликтности, равно как и преступности, принято считать состояние, 

динамику и структуру. Первый признак связан с количественной 

                                      
1
 Правонарушения  в современной правовой реальности: Монография /под ред. докт. юрид. 

наук, проф. Р.Л.Хачатурова - М.: «Юрлитинформ». 2019. С. 148. 
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оценкой совершаемых административных правонарушений в стране 

(регионе, городе, районе), учитывающей как общий «вал» этих про-

тивоправных деяний, так и общее их количество с расчетом на тыся-

чу человек населения. Количественные изменения административной 

деликтности за определенные периоды времени характеризуют ее ди-

намику, на которую оказывают влияние многочисленные факторы 

(социально-экономические условия, изменения законодательства об 

административной ответственности, ориентация административной 

практики и др.). Динамический ряд дает возможность проследить 

тенденции развития административной деликтности и спрогнозиро-

вать ее развитие. В структуре административной деликтности нахо-

дит отражение видовая характеристика совершаемых административ-

ных правонарушений. Она позволяет выявить удельный вес основных 

видов этих противоправных деяний (против общественного порядка и 

общественной безопасности, экономики, экологии и др.). Названные 

характеристики в отличие от преступности касаются только деяний, 

которые в соответствии с законом отнесены к административным 

правонарушениям и определены как таковые в КоАП РФ и законах 

субъектов Российской Федерации об административных правонару-

шениях. В настоящее время внимание к исследованию регионального 

законодательства об административных правонарушениях возросло, 

сказывается, по нашему мнению, фискальная позиция субъектов Рос-

сийской Федерации.  

Новелла действующего КоАП РФ об административной ответ-

ственности юридических лиц породила оживленные дискуссии, они 

затрагивают преимущественно вопросы понимания вины этих субъ-

ектов правонарушений. Поиск разрешения некорректности распро-

странения вины как характеристики физических лиц, совершивших 

административные правонарушения, на коллективных субъектов, ра-

зумеется, необходим, равно как и нормативное разрешение этого про-

тиворечия. В настоящее время правонарушения юридических лиц за-

нимают значительное место в структуре административной деликт-

ности, что обусловливает потребность более широких научных ис-

следований природы, механизмов, причин административных право-

нарушений данных субъектов. 

Реальная административная деликтность оценивается по ука-

занным выше параметрам. Такая оценка важна для выявления факти-
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ческого ее влияния на правопорядок и выработки стратегии противо-

действия этой угрозе правопорядку. 

Состояние современной административной деликтности харак-

теризует ее распространенность. Практически нет таких областей 

общественной, государственной и экономической жизни, где не со-

вершались бы административные правонарушения. Об их количестве 

точных сведений нет. Первые же попытки исследования состояния 

административной деликтности натолкнулись на отсутствие соответ-

ствующих статистических сведений. В современной России нет еди-

ной формы статистической отчетности о применении администра-

тивной ответственности для всех многочисленных субъектов админи-

стративной юрисдикции (судов, комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав, должностных лиц органов исполнительной 

власти и др.), разрозненная ведомственная отчетность не дает полной 

и объективной информации о состоянии административной деликт-

ности
1
. Общий вал совершаемых в стране административных право-

нарушений давно превысил 100-миллионную отметку, что вызывает 

серьезную обеспокоенность. По существу административные право-

нарушения превратились в норму противоправного поведения, рас-

шатывающего основы правопорядка и представляющего существен-

ную опасность для личности, общества и государства. Об общем 

ущербе от их совершения можно только догадываться (этот аспект в 

науке не исследовался) с учетом опубликованных сведений о причи-

няемом вреде административной деликтностью в области дорожного 

движения, промышленной безопасности и др. Важно также иметь в 

виду, что на состояние административной деликтности оказывает 

влияние рост административно наказуемых деяний в КоАП РФ и за-

конах субъектов Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, на что уже обращалось внимание исследователями. 

По существу административную деликтность формируют как иници-

аторы проектов, так и законодатели, которые далеко не всегда исхо-

дят из объективных оценок общественной опасности тех или иных 

деяний и возможностей административных наказаний (например, 

установление ответственности за нецензурную брань, алкоголизм и 

                                      
1
 Такая форма АП-1 была введена Госкомстатом СССР и просуществовала два года, 

Госкомстат ее проигнорировал. Был еще один прецедент: в начале 20-х годов прошлого 

столетия готовились и издавались статистические обзоры НКВД РСФСР, в которых 

содержались статистические сведения о совершаемых административных правонарушений и 

налагаемых административных взысканиях. 
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др.). Как эта тенденция административной политики сказывается на 

существующем правопорядке, в науке ответа пока нет. Но для объек-

тивной оценки состояния административной деликтности первооче-

редной задачей является восстановление утраченной единой формы 

статистической отчетности о применении законодательства об адми-

нистративной ответственности. Цифровизация еще медленно внедря-

ется в этот важный сегмент статистической информации. 

Количественные изменения административной деликтности за 

определенные периоды времени характеризуют ее динамику, на ко-

торую оказывают влияние многочисленные факторы (социально- 

экономические условия, изменения законодательства об админи-

стративной ответственности, ориентация административной практики 

и др.). Так, например, масштабная декриминализация 2003 и 2011 го-

дов дала прирост административно наказуемых деяний за счет де-

криминализированных составов преступлений. В целом динамику 

административной деликтности характеризует устойчивый рост со-

вершаемых административных правонарушений.  

Структура административной деликтности отражает в опре-

деленной мере структуру административно-деликтного закона. В 

научных исследованиях традиционно уделялось внимание наиболее 

распространенным видам административных правонарушений против 

общественного порядка и общественной безопасности. Современная 

структура административной деликтности, как показали научные ис-

следования, претерпела существенные изменения, наметилась тен-

денция повышения удельного веса административных правонаруше-

ний в сфере экономики, против прав человека и гражданина, инфор-

матики и др. Видовой характеристике административных правонару-

шений уделялось значительное внимание в отечественной правовой 

науке. Такой аспект исследований позволяет выявить наиболее рас-

пространенные виды административно наказуемых деяний, прове-

рить эффективность конкретных административно-деликтных норм, 

выработать соответствующие предложения для законодателя. По-

следнее особенно важно сейчас, когда идет активная работа по ре-

формированию законодательства об административной ответствен-

ности. 

В структуре административной деликтности особое место за-

нимают составы правонарушений, которые имеют аналоги в уго-

ловном законодательстве (смежные составы административных пра-
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вонарушений и преступлений). Их различие предопределяет лишь 

правовую оценку содеянного, на что уже обращали внимание иссле-

дователи
1
. Но с позиций криминологии и административной деликто-

логии эти различия нивелируются, поскольку по своим основным ха-

рактеристикам (мотивации, способу совершения, субъектам и др.) по-

граничные административные правонарушения и преступления пред-

ставляют практически одни и те же противоправные деяния. Данная 

особенность затрудняет оценку смежных составов правонарушений и 

преступлений (в уголовной и административной статистике таких 

данных нет), к тому же законодатель довольно часто меняет их от-

раслевую принадлежность. К сожалению, научные разработки пре-

имущественно ориентированы на разграничение преступности и ад-

министративной деликтности, что не лучшим образом отразилось при 

разработке УК РФ 1996 года, из которого исчезли формы взаимодей-

ствия с нормами административно-деликтного закона, прежде всего, 

составы преступлений с административной преюдицией. Кому нужна 

такая борьба за чистоту уголовно-правовой материи? Жизнь расста-

вила все по своим местам и пришлось вновь восстанавливать в УК 

РФ составы преступлений с административной юрисдикцией. Следу-

ет отметить значительный рост количества таких составов в действу-

ющем   уголовном законе. Вызывает в этой связи обоснованность вы-

деления в новой номенклатуре научных специальностей отдельного 

блока в виде «уголовно-правовых наук». Следует заметить, что авто-

ры новой номенклатуры юридических специальностей оказались не в 

ладах с пониманием публичного права, сложившимся в Древнем Ри-

ме и дошедшим до наших времен, в котором различались две отрасли 

права – публичное и частное. Классическое их разграничение дал 

римский юрист Ульпиан: «Публичное право есть то, которое отно-

сится к пользованию римского государства, частное, которое отно-

сится к пользе частных лиц». Выделение в новой специальности, 

наряду с публично-правовыми (государственно-правовыми) и частно-

правовыми науками уголовно-правовых наук не представляется ло-

гичным, поскольку уголовная ответственность устанавливается госу-

дарством и применяется его должностными лицами, ее государствен-

но-правовой характер очевиден. Напомним, приговор по уголовному 

делу выносится от имени Российской Федерации.    

                                      
1
 См., напр., Шергина К. Ф. Преступление и проступок? За что отвечать и по какому закону? 

// Закон. 2002. № 7;  
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В меньшей мере освоен учеными личностный аспект структуры 

административной деликтности. Нарушения административно-

правовых запретов совершают люди, обладающие не только социаль-

ным статусом (гражданин, должностное лицо, военнослужащий и 

др.), но и психическими и психологическими характеристиками, ко-

торые играют существенную, а иногда и решающую роль в мотива-

ции противоправного поведения. Чрезмерная социологизация адми-

нистративной деликтности, равно как и преступности, оставляет за 

рамками исследования причин противоправного поведения биологи-

ческую природу человека. Обращая на это внимание, профессор Ю. 

М. Антонян пишет, что «при этом забывается психологическая при-

рода человека, которая возникает и формируется под воздействием 

среды, и биологических задатков человека. В этой природе таится 

субъективная причина преступного поведения»
1
. 

Административная ответственность установлена не только в от-

ношении физических, но и юридических лиц. В отношении послед-

них критерии, используемые для характеристики противоправного 

поведения физических лиц (мотивация, вина и др.), не работают. Они 

и не могут работать, поскольку такими качествами может обладать 

только человек, а не коллективные субъекты. «Никакая организация 

сама по себе, обоснованно замечает проф. Б.В Россинский, — без 

вмешательства ее должностных лиц, отвечающих за те или иные 

участки работы, не способна соблюдать правила и нормы, за наруше-

ние которых предусмотрена ответственность, не может нарушать эти 

правила и нормы, а также принимать какие-либо меры по их соблю-

дению. Все нарушения правил и норм, имеющие место в работе юри-

дических лиц, обусловлены соответствующими противоправными 

действиями либо бездействием их должностных лиц. Иного не да-

но»
2
. Напомним также, что практика оплаты организациями «грехов» 

своих должностных лиц не нова. Не пора ли вспомнить об Указе Пре-

зидиума Верховного Совета от 21 июня 1961 года «О дальнейшем 

ограничении штрафов, налагаемых в административном порядке», 

которым было запрещено взыскивать штраф, наложенный на долж-

ностных лиц, с предприятий и организаций. Иными словами, в струк-

туре административной деликтности (равно как и в законе) должны 

                                      
1
 Антонян Ю. М. Наука криминологии. М. : Юрлитинформ, 2015. С. 88. 

2
 Российский Б. В. О полномочиях Российской Федерации в области установления 

административной ответственности // Административное право и процесс. 2015. № 6. С. 30. 
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присутствовать правонарушения должностных лиц, а не организаций, 

в которых они работают. 

Все изменения в названных характеристиках административной 

деликтности должны мониториться и учитываться при формировании 

административной политики и ее реализации. 

Особого внимания заслуживает изучение детерминации админи-

стративной деликтности. На современном ее состоянии, равно как и 

преступности, несомненно, сказались последствия переходного пери-

ода (утрата социальных и психологических сдержек противоправного 

поведения, обесценение административно-правовых запретов, доми-

нирование правового нигилизма и др.). В арсенале средств противо-

действия административной деликтности, как известно, приоритет 

принадлежит предупреждению правонарушений. Но эффективным 

оно становится, если направлено на нейтрализацию истоков про-

тивоправного поведения. Исследование причин административных 

правонарушений не без оснований связывается со становлением 

научного направления «административной деликтологией». В 1980-х 

годах сотрудники ВНИИ МВД СССР участвовали совместно с ИГиП 

АН СССР в научной программе «Проблемы административной де-

ликтологии», проводили ряд исследований по выявлению причин от-

дельных категорий административных правонарушений
1
. Эти первые 

наработки получили логическое продолжение в исследовании Н. П. 

Мышляева, который впервые обратился к теории административной 

деликтологии как самостоятельной науки о причинах администра-

тивных правонарушений и мерах по их предупреждению
2
. Авторские 

теоретические посылки были апробированы в исследованиях причин 

административной деликтности в конкретных регионах, что позволи-

ло предложить рекомендации по их нейтрализации. Эта эстафета бы-

ла подхвачена другими исследователями, защищено пол-дюжины 

докторских диссертаций, осуществлены научные разработки по пре-

дупреждению отдельных видов административных правонарушений. 

К сожалению, ренессанс административной деликтологии длился не 

долго. Современных научных разработок о причинах административ-

но-наказуемых деяний почти нет. Необходимы дальнейшие исследо-

                                      
1
 См., напр., Дюжаев А. В. Рецидив административного проступка : дис ... канд. юрид наук. 

— М. : ВНИИ МВД СССР, 1979. 
2
 См.: Мышляев Н. П. Административная деликтология: вопросы теории и практики : 

монография. М. : ВНИИ МВД России, 2002. 
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вания, ориентированные не только на углубление теории админи-

стративной деликтологии, но и разработку методики изучения при-

чин конкретных видов административных правонарушений, органи-

зации работы государственных органов по их предупреждению. Обя-

занность такой работы была законодательно закреплена в ст. 7 «Пре-

дупреждение административных правонарушений» КоАП РСФСР. 

Представляется целесообразным вернуться к такой норме в новом 

Кодексе РФ об административной ответственности. 

Современные представления об административной деликтности 

неразрывно связаны с выработкой научно обоснованной модели ад-

министративно-деликтного закона. Этот аспект изучения админи-

стративной деликтности обусловлен тем, что она является правовым 

явлением, имеющим определенные нормативные параметры. Только 

закон может определять, какое деяние признается административным 

правонарушением. Это требование было воплощено в двух кодифи-

кациях административно-деликтного законодательства, в подготовке 

которых принимали участие многие ученые-административисты. 

С принятием в 2001 году КоАП РФ создана единая коди-

фицированная правовая база противодействия административным 

правонарушениям. За время его действия принято более 500 фе-

деральных законов, которые существенно изменили его содержание. 

Но изменилась и современная административная деликтность, кото-

рая стала сложнее, разнообразнее, опаснее. Локальные многочислен-

ные дополнения и изменения КоАП РФ исчерпали свой ресурс. 

Назрела необходимость подготовки и принятия двух кодексов: Ко-

декса РФ об административной ответственности, регулирующего ос-

нования и меры данного вида юридической ответственности, и Ад-

министративно-юрисдикционного процессуального кодекса РФ, 

определяющего механизм реализации административной ответствен-

ности
1
.  

С нормативным аспектом противодействия административной 

деликтности связан и вопрос о статусе норм об административной от-

ветственности, который до сих пор порождает дискуссии. Нами была 

обоснована концепция административно-деликтного права как само-

                                      
1
 См.: Шергин А. П. Третьей кодификации административно-деликтного законодательства 

нет альтернативы // Актуальные проблемы административного и административно-

процессуального права : материалы ежегодной всерос. науч.-практ. конф., посвященной 

памяти д-ра юрид. наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В. Д. Сорокина. Ч. 1. 

СПб, 2012. 
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стоятельной отрасли российского права, имеющей свой предмет, ме-

тод регулирования и обособленную нормативную базу в виде КоАП 

РФ
1
. Его трактовка как отрасли права, регулирующей основания и 

меры административной ответственности, меняет не только пред-

ставление о современной структуре российского права, но и заклады-

вает теоретическую базу раздельной кодификации материальных и 

процессуальных норм об административной ответственности. 

Оптимизация административно-деликтного законодательства 

предполагает тщательный отбор деяний, за которые следует уста-

навливать административную ответственность. Но реализация этого 

требования затруднена отсутствием критериев, с помощью которых 

законодатель осуществляет перевод фактического поведения в юри-

дическую конструкцию «административное правонарушение». Такой 

перевод социального в юридическое получил наименование админи-

стративной деликтолизации, под которой понимается нормативное 

признание деяния административным правонарушением. В отличие 

от криминологии, где понятие криминализации разработано в теоре-

тическом и прикладном планах, феномен административной деликто-

лизации практически не освоен в современной правовой доктрине. 

Пока исследования в этой области носят скорее постановочный ха-

рактер и их результаты недостаточны для использования в законо-

творческой деятельности
2
. Необходима обстоятельная разработка 

теории административной деликтолизации. Она важна не только для 

развития науки административно-деликтного права и администра-

тивной деликтологии. Прикладной ее аспект состоит в разработке ре-

комендаций для законодателя — чем надлежит ему руководствовать-

ся при введении (отмене) того или иного административно-правового 

запрета, а также тех, кто применяет административно-деликтный за-

кон. 

Таким образом, административная деликтность как сложная со-

циально-правовая категория представляет несомненный интерес для 

исследователей. В статье обозначены лишь отдельные направления  

научных разработок, ориентированных на уточнение ее характери-

стик. Автор не претендует на полноту и бесспорность высказанных 

                                      
1
 См.: Шергин А. П. Административно-деликтное право и законодательство (статьи, 

выступления, размышления). М. : ВНИИ МВД России, 2015. 
2
 См., напр., Поспелова Л. И. Проблемы кодификации административно-деликтного 

законодательства : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001; Штатский С. В. Административно-

правовой запрет: сущность, формирование, проблемы реализации. М., 2002 и др. 
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суждений и будет приветствовать дальнейшие разработки этой про-

блематики. Такие исследования важны не только для развития теории 

административной ответственности, но и определения вектора проти-

водействия административной деликтности как одной из серьезных 

угроз безопасности Российской Федерации. Подготовка с учетом по-

требностей практики долгосрочной научной программы решения 

этой правоохранительной задачи – одна из актуальных для ученых-

юристов. Данная программа должна охватывать все направления про-

тиводействия административной деликтности, о которых шла речь 

выше. 
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Валентин Дмитриевич Сорокин – выдающийся ученый, признан-

ный корифей отечественной административно-правовой и админи-

стративно-процессуальной науки, основоположник научной и науч-

но-педагогической школы, ученики которой достойно продолжают 

дело мастера [1, с. 4–5]. Будучи специалистом не только по админи-

стративному праву и процессу, но и по проблемам общей теории пра-

ва, эффективно применял свои системные правовые знания и методо-

логическое мастерство к решению отраслевых вопросов. 

Так, исследуя проблемы института юридической ответственности 

в период рассмотрения в Государственной Думе проекта ныне дей-

ствующего КоАП РФ, он обратил внимание научной общественности 

на то, что заложенная в документе концепция административной от-
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ветственности существенно отличается от классического представле-

ния об этом правовом институте. Особую тревогу вызывают две тен-

денции. Первая тенденция, с точки зрения В.Д. Сорокина разрушаю-

щая саму идею тотальной кодификации законодательства об админи-

стративных правонарушениях, связана с тем обстоятельством, что 

ряд составов административных правонарушений оказались не вклю-

ченными в Особенную часть кодекса, ее так и не удалось преодолеть. 

Вторая проблема, посягающая на качественные характеристики ин-

ститута административной ответственности, связана с администра-

тивной ответственностью юридических лиц [2, с. 46–50]. Именно 

анализу второй проблемы, которая не потеряла своей актуальности, и 

будет посвящена данная статья. 

Суть вопроса главным образом сводится к тому, что при привле-

чении юридического лица к административной ответственности 

своеобразно реализован принцип виновности, характерный не только 

для института административной ответственности, но также уголов-

ной и дисциплинарной, поскольку вина есть неотъемлемая характе-

ристика субъективной стороны составов соответствующих правона-

рушений. А юридическое казус, наступающий при привлечении к 

этим трем видам юридической ответственности любого субъекта, ви-

на которого не выявлена, именуется объективным вменением, что не-

допустимо с общетеоретических позиций. 

В.Д. Сорокин, анализируя становление феномена администра-

тивной ответственности юридических лиц, отсылает к общественным 

процессам начала 1990-х годов, когда в противоречие нормам, за-

крепленным в действовавшем тогда КоАП РСФСР и не предназна-

ченным для привлечения к административной ответственности кол-

лективных субъектов, стали приниматься законы, предусматриваю-

щие административную ответственность предприятий и иных струк-

тур производственного назначения, универсально именованных 

позднее юридическими лицами [3, с. 7–8]. 

Становление частной собственности хозяйствующих субъектов, 

развитие рыночной экономики, многочисленные нарушения прав 

других субъектов в экономической сфере потребовали расширения 

диапазона ответственности юридических лиц, и сделать это в рамках 

существующих видов юридической ответственности можно было 

только одним путем – предусмотреть в новом кодифицированном за-
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коне возможность привлечения юридических лиц к административ-

ной ответственности. 

Казалось бы, законодатель мог ограничиться указанием юриди-

ческого лица в качестве субъекта административного правонаруше-

ния только в составах, объектом которых являются экономические 

отношения. Доказать вину юридического лица в административном 

правонарушении, совершенном в связи с осуществлением им какого-

либо вида уставной деятельности, посильная задача. Но множество 

составов административных правонарушений, в которых предусмот-

рена возможность привлечения юридического лица к административ-

ной ответственности, никак не связана с его хозяйственной деятель-

ностью. В этих случаях наиболее ярко проявляется парадокс «вины» 

юридического лица, который совершенно замечательно описал 

В.Д. Сорокин [3, с. 12–16]. 

Действительно, часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ императивно вводит 

своеобразное определение вины юридического лица в совершении 

административного правонарушения, связывая его с непринятием 

юридическим лицом всех зависящих от него мер по соблюдению 

нарушенных административно-правовых норм, хотя возможность для 

их соблюдения имелась. Именно такая трактовка вины, которая учи-

тывает только объективные обстоятельства, но не учитывает психо-

логическое отношение субъекта (а в данном случае его невозможно 

учесть), именуется в теории права объективным вменением [4, 41–

42]. А одной из теоретических догм является недопустимость объек-

тивного вменения при привлечении к юридической ответственности. 

В отношении административной ответственности юридических лиц 

это особенно ярко проявляется касательно тех составов администра-

тивных правонарушений, которые не связаны с осуществлением 

юридическим лицом своей уставной хозяйственной деятельности. 

Кроме того, согласно части 3 статьи 2.1 КоАП РФ назначение ад-

министративного наказания юридическому лицу не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение ви-

новное физическое лицо, равно как и наоборот. Применительно к 

норме части 3 статьи 2.1 КоАП РФ В.Д. Сорокин абсолютно справед-

ливо говорил о совершенно некорректном соединении двух самостоя-

тельных и достаточно специфичных субъектов права – физических и 

юридических лиц, из которых первые могут быть привлечены к ад-

https://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/razdel-i/glava-2/statja-2.1/#100043
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министративной ответственности только за виновные деяния, а вто-

рые в эту классическую схему не вписываются [3, с. 20–21]. 

Возможность привлекать за одно и то же правонарушение и юри-

дическое, и физическое лицо порождает казус так называемой двой-

ной ответственности, что также недопустимо в теории права, по-

скольку что двойная ответственность сама по себе нарушает основ-

ные принципы права: справедливости, равенства всех перед законом, 

и собственно принцип индивидуализации наказания [5, с. 66–67]. С 

другой стороны, здесь можно усмотреть завуалированное нарушение 

запрещающей правовой нормы, закрепленной самим же КоАП РФ в 

части 5 статьи 4.1, согласно которой никто не может нести админи-

стративную ответственность дважды за одно и то же административ-

ное правонарушение. 

Федеральным законом от 26 марта 2022 г. № 70-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс об административных правонарушениях», до-

полнившим статью 2.1 КоАП РФ частями 4 и 5, обозначенная про-

блема была в определенной степени нивелирована, поскольку теперь 

юридическое лицо не подлежит административной ответственности 

за совершение административного правонарушения, если должност-

ное лицо или иной работник данного юридического лица привлечены 

к административной ответственности, и наоборот, если за соверше-

ние административного правонарушения юридическому лицу назна-

чено административное наказание в виде административного штрафа 

должностное лицо или иной работник данного юридического не под-

лежат административной ответственности. Но сам факт, что часть 3 

статьи 2.1 КоАП РФ была сохранена, не исключает коллизии в толко-

вании и правоприменении. 

И еще один интересный аспект, связанный с привлечением юри-

дического лица к административной ответственности – разновеликая 

мера наказания за одно и то же правонарушение по сравнению с фи-

зическим лицом, что чаще всего проявляется в размере штрафа. При 

том в административных правонарушениях в экономической сфере 

это представляется вполне оправданным, поскольку юридическое ли-

цо позиционирует себя профессионалом в указанных в его уставе ви-

дах деятельности, а значит и вред от нарушений в профессиональной 

сфере более существенен, в других составах правонарушений, когда 

не явны особенности вины или общественного вреда, причиненного 

юридическим лицом – нет. 
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Анализируя институт административной ответственности юри-

дических лиц и правоприменительную практику в этой сфере, специ-

алисты констатируют его быстрое развитие, появление большого 

числа новых составов административных правонарушений, субъек-

тами которых могут быть юридические лица, причем в разных отрас-

лях и сферах хозяйства, существенное и постоянное увеличение раз-

меров административного штрафа, который можно возложить на 

юридическое лицо согласно установленным санкциям [6, с. 25–26]. 

Современные ученые продолжают поиск новых правовых вари-

антов, оправдывающих институт административной ответственности 

юридических лиц и их виновность, например, предлагая воспользо-

ваться гражданско-правовой конструкцией, устанавливающей пре-

зумпцию виновности лица за ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств (пункт 2 статьи 401 ГК РФ), а также ввести в административ-

ное право институт непреодолимой силы по аналогии с положениями 

гражданского законодательства [7, 29–30]. 

Обсуждаемая тема стала предметом исследования многих уче-

ных. Даже поверхностный поиск в Научной электронной библиотеке 

elibrary.ru выдает порядка 20 научных статей с совершенно идентич-

ным названием: «К вопросу об административной ответственности 

юридических лиц». В то же время немногие авторы готовы сейчас 

смело и критично анализировать уже устоявшиеся нормы. До и в 

принципе многие современные ученые-юристы рассматривают как 

аксиому то, что закреплено в действующем законодательстве, даже 

если это противоречит здравому смыслу и рушит правовые конструк-

ции. В то же время нельзя забывать, что юридическая наука не может 

быть «лошадью позади телеги». Она должна двигать юридическую 

мысль вперед, основываяcь на устоявшихся и не подлежащих нару-

шению базовых принципах права, и искать новые решения в перма-

нентно изменяющемся мире и стремительно развивающихся обще-

ственных отношениях. 

Собственно, сам В.Д. Сорокин был категорически противником 

размывания института административной ответственности юридиче-

ским закреплением ранее возникшего в российском законодательстве 

парадокса привлечения организации к административной ответствен-

ности в КоАП РФ и последующим «экзотическим» отыскиванием 

«вины» юридического лица в административном правонарушении, 

называя видоизмененный институт административной ответственно-
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сти, не имеющей будущего «гибридной субстанцией» [3, с. 10, 28]. В 

последние годы жизни В.Д. Сорокин снова обращался к теме админи-

стративной ответственности юридических лиц, но принципиально не 

поменял сою точки зрения [8]. 

До сих пор нет ответов и на многие вопросы, так или иначе свя-

занные с административной ответственностью юридического лица, 

часть из которых были поставлены В.Д. Сорокиным еще два десяти-

летия назад. Например, распространяются ли нормы КоАП РФ об ад-

министративной ответственности юридических лиц, являющихся фе-

деральными органами исполнительной власти и иными органами гос-

ударственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, обладающими статусом юридического лица или которых 

закон уклончиво наделяет правами юридического лица? [3, с. 8–9; 5, 

с. 64–65]. 

Или насколько имеет право на существование «парадоксальное 

«соединение» в одном правонарушении двух самостоятельных видов 

юридической ответственности – уголовной и административной, в 

результате чего одно и то же правонарушение одновременно, но для 

разных субъектов оказывается преступлением и административным 

правонарушением? [3, с. 22]. Речь здесь идет о все той же части 3 ста-

тьи 2.1 КоАП РФ. 

Или насколько правомерен феномен переноса вины с единолич-

ного исполнительного органа юридического лица на все юридическое 

лицо путем предусмотренного частью 9 статьи 2.10 КоАП РФ назна-

чения наказания в пределах санкции, предусмотренной для юридиче-

ских лиц? [5, с. 66] Данная норма была введена в КоАП РФ уже после 

ухода В.Д. Сорокина из жизни, и он не имел возможности ее проком-

ментировать… 

Институт административной ответственности юридических лиц 

продолжает развиваться, иногда достаточно оригинально. Так, 

например, посредством вышеупомянутого Федерального закона от 26 

марта 2022 г. № 70-ФЗ КоАП РФ был дополнен статьей 4.1.2, уста-

навливающей особенности назначения административного наказания 

в виде административного штрафа социально ориентированным не-

коммерческим организациям и юридическим лицам, являющимся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, отнесенным к 

малым предприятиям, в том числе микропредприятиям [9, с. 171–

172]. 
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При всей дискуссионности многих аспектов, связанных с распро-

странением института административной ответственности на юриди-

ческих лиц, необходимо признать, что вряд ли законодатель откажет-

ся от этой конструкции в будущем. И фискальная составляющая здесь 

играет не последнюю роль. По мнению автора, перед наукой админи-

стративного права стоит непростая задача найти удобоваримые и оп-

тимальные формы привлечения юридических лиц к административ-

ной ответственности, максимально нивелирующие негативные про-

тиворечия с общетеоретическим канонами. 

Отдельные моменты можно было бы скорректировать, более 

плотно привязав административную ответственность юридического 

лица к видам уставной деятельности, которое оно правомочно осу-

ществлять. Это соответствовало бы тем объективным изменениям в 

экономическом укладе страны, которые вызвали к жизни данное яв-

ление, отвечало бы правовой природе самой конструкции юридиче-

ского лица и в какой-то мере оправдывало бы те юридические пара-

доксы, которые возникли в административном праве.  

Хотелось бы верить, что и обозначенные в данной статье, и иные 

правовые коллизии, связанные с внедрением в институт администра-

тивной ответственности юридических лиц как субъектов этой ответ-

ственности, будут разрешены в новом КоАП РФ, принятие которого 

планируется Государственной Думой уже в этом году. Хотя несколь-

ко проектов, ранее представленных на суд юридической обществен-

ности, оставляют большие сомнения в оптимальном решении подня-

тых проблем. 

© Сморчкова Л.Н., 2024 
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Во многих субъектах Российской Федерации существует пробле-

ма борьбы с размещением надписей, изображений, противоречащих 

принципам морали и нравственности на стенах жилых многоквартир-

ных домов, торговых комплексов, автобусных остановках и иных 

объектах, в том числе расположенных в непосредственной близости 

от школ и иных образовательных учреждений. В отдельных случаях 

такие надписи содержат информацию о местах приобретения нарко-

тиков и их рекламу, что является нарушением законодательства о 

противодействии их незаконному обороту. 
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Важность выработки мер по пресечению фактов противоправных 

деяний в данной сфере подчеркивается в Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 23 ноября 2020 г. 

№ 733 [1]. Она указывает на необходимость формирования в обще-

стве осознанного негативного отношения к незаконному потребле-

нию наркотиков и участию в их незаконном обороте. Установлено, 

что пропаганда наркотиков выступает угрозой национальной без-

опасности. 

Ранее на законодательном уровне предпринимались попытки 

ужесточить ответственность за пропаганду и рекламу наркотиков. 

Так, в 2015 году Государственной Думой рассмотрен Законопроект № 

108866-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части усиления ответственности за незакон-

ные пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных 

веществ» [2]. Данным законопроектом предполагалось внести изме-

нения в УК РФ, а также расширить определение терминов пропаган-

ды и рекламы наркотиков. Законопроект был принят в первом чте-

нии, однако отклонен во втором. 

В 2019 году Законопроектом № 826083-7 [3] также предполага-

лось криминализовать пропаганду наркотиков, признав утратившей 

силу ст. 6.13 КоАП РФ и дополнив УК РФ соответствующей статьей. 

Законопроект был возвращен в связи с отсутствием официального от-

зыва Верховного суда и правительства РФ. 

Таким образом, в настоящее время одним из средств борьбы с 

пропагандой наркотиков является применение мер административной 

ответственности. Ст. 46 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» [4] (да-

лее – Закон № 3-ФЗ) устанавливается запрет на пропаганду в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, новых потенциально опасных психоактивных веществ и в сфе-

ре культивирования наркосодержащих растений (далее – пропаганда 

наркотиков). Нарушение положений указанной статьи влечет ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, в частности, административную ответственность, которая преду-

смотрена КоАП РФ, а именно, его ст. 6.13 [5]. 

Как следует из судебной статистики, за последние 5 лет количе-

ство рассмотренных дел об административных правонарушениях по 
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ст. 6.13 КоАП РФ увеличилось с 263 до 977, число наказанных лиц 

возросло с 187 до 644 [6]. Данные цифры в немалой степени обуслов-

лены закреплением нового квалифицированного состава правонару-

шения, который состоит в пропаганде, совершенном с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Однако 

это также свидетельствует о сохраняющейся проблеме борьбы с про-

пагандой наркотиков. Кроме того, есть основания полагать, что ряд 

правонарушений по данной статье остается безнаказанным. 

Прежде всего, следует обратить внимание на наличие недостат-

ков нормативно закрепленного определения понятия «пропаганда». 

Под ней в ст. 46 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» понимается 

распространение сведений о способах, методах разработки, изготов-

ления и использования наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ, местах их приобретения, способах и местах культиви-

рования наркосодержащих растений, а также производство и распро-

странение книжной продукции, продукции средств массовой инфор-

мации, распространение указанных сведений посредством использо-

вания информационно-телекоммуникационных сетей или совершение 

иных действий в этих целях. 

Однако в нормативном определении пропаганды отсутствует ука-

зание на такую ее форму, как распространение информации, в кото-

рой раскрывается позитивный смысл употребления наркотиков в це-

лях стимулирования интереса к наркотическим средствам, психо-

тропным веществам и их прекурсорам, способам их употребления. В 

то же время на такие признаки пропаганды, как формирование пред-

ставления о факте потребления наркотиков для достижения состоя-

ния наркотического опьянения как допустимого, желательного, ука-

зывалось в п. 46 Обзора судебной практики Верховного суда РФ № 4, 

утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федера-

ции 16 февраля 2022 г. [7] 

Таким образом, возможно изменение границ применения ст. 6.13 

КоАП РФ, которое не ограничивалось бы признаками, указанными в 

ст. 46 Федерального закона «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах». При этом требуется установить запрет на рас-

пространение информации, способствующей формированию или 
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поддержанию интереса к приобретению и (или) потреблению нарко-

тиков. 

В данном аспекте обосновано расширение термина «пропаганда», 

предпринятое в Проекте Федерального закона № 325730-8 «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» [8]. Им предложена редакция ч. 1 ст. 46 Закона 

№ 3-ФЗ, в соответствии с которой пропаганда представляет собой 

«публичное распространение информации о способах, методах неза-

конных разработки, изготовления, производства и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и (или) их аналогов, 

местах их незаконного приобретения, способах и местах незаконного 

культивирования наркосодержащих растений; о допустимости либо 

привлекательности их незаконного потребления, совершения иных 

незаконных действий в отношении наркотических средств, психо-

тропных веществ и (или) их аналогов, наркосодержащих растений 

путем оправдания или представления указанных действий как обще-

принятых норм поведения». 

Иная проблема связана с неэффективностью борьбы с пропаган-

дой и рекламой наркотиков, осуществляемой несовершеннолетними 

лицами, не достигшими возраста привлечения к административной 

ответственности. В ситуациях нанесения несовершеннолетним, не 

достигшим 16-ти летнего возраста, надписей на фасады зданий, со-

оружений, содержащих сведения о местах приобретения наркотиков, 

психотропных веществ или их прекурсоров, к его родителям или за-

конным представителям применяются нормы ст. 5.35 КоАП РФ. Мак-

симальный размер санкции по ч. 1 данной статьи составляет лишь 

500 рублей, чего явно недостаточно. 

В связи с этим следует констатировать необходимость на законо-

дательном уровне внести изменения в ст. 5.35 КоАП РФ, дополнив ее 

отдельной частью, предусматривающей повышенный уровень ответ-

ственности родителей или иных законных представителей несовер-

шеннолетних за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, что выразилось в 

участии несовершеннолетнего в пропаганде наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров; растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекур-

соры, и их частей, содержащих наркотические средства или психо-
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тропные вещества либо их прекурсоры; новых потенциально опасных 

психоактивных веществ. 

Кроме того, в число наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их ча-

стей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ, не входят так называемые «одурманивающие веще-

ства». В настоящее время ответственность за пропаганду одурмани-

вающего вещества – закиси азота, установлена отдельной статьей 

КоАП РФ – ст. 6.13.1. Однако Постановлением Правительства РФ от 

24 июля 2021 г. № 1259 «Об утверждении перечня одурманивающих 

веществ» [9] установлен соответствующий перечень, в который вхо-

дит также ксенон, смесь дифенгидрамина (димедрола) с этиловым 

спиртом (независимо от их концентрации, смесь доксиламина с эти-

ловым спиртом (независимо от их концентрации). 

Закрепленный ст. 46 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» запрет пропаганды не содер-

жит и указания на его распространение в отношении аналогов нарко-

тических средств и психотропных веществ. В качестве таковых зако-

нодательство рассматривает запрещенные для оборота в Российской 

Федерации вещества синтетического или естественного происхожде-

ния, не включенные в Перечень наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с хи-

мической структурой и со свойствами наркотических средств и пси-

хотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроиз-

водят. Соответственно, данный запрет не воспроизведен и в ст. 6.13 

КоАП РФ. 

Указанное актуализирует вопрос об уточнении диспозиций ста-

тей 6.13 и 6.13.1 КоАП РФ. 

Следует также отметить сложность доказывания составов пропа-

ганды и рекламы наркотиков в случае обнаружения надписей, содер-

жащих информацию о местах их приобретения. Нередко данная ин-

формация носит завуалированный характер, поскольку используются 

нейтральные выражения, смысл которых понятен лицам, к которым 

они адресованы. 
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Ввиду этого распространена практика привлечения к админи-

стративной ответственности по законодательству субъектов РФ в 

рамках иных составов. Так, Закон Саратовской области от 29 июля 

2009 г. № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на тер-

ритории Саратовской области» [10] содержит ст. 8.3, которая преду-

сматривает ответственность за самовольное изменение внешнего ви-

да фасадов отдельно стоящих нежилых зданий, их элементов и 

ограждений, выразившееся, в частности, в самовольном нанесении 

надписей и графических изображений (граффити). Аналогичное дея-

ние запрещено законодательством об административных правонару-

шениях иных субъектов РФ. 

В свою очередь, ч. 7 ст. 8.3 Закона Саратовской области от 29 

июля 2009 г. № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях 

на территории Саратовской области» возлагает ответственность на 

собственников зданий, сооружений в случае неисполнения ими тре-

бований муниципальных нормативных правовых актов по удалению 

размещаемых объявлений, листовок, надписей, иных информацион-

ных материалов, не содержащих информацию рекламного характера. 

При этом законодательство субъектов РФ не содержит прямого 

указания на то, что данные надписи могут расцениваться как пропа-

ганда наркотиков. Более того, в региональном законодательстве в 

принципе не установлена ответственность за пропаганду наркотиче-

ских средств в какой-либо форме. Исключение составляет Закон За-

байкальского края от 2 июля 2009 г. № 198-ЗЗК «Об административ-

ных правонарушениях», в соответствии с которым допущение инди-

видуальным предпринимателем, юридическим лицом случаев пропа-

ганды и (или) незаконной рекламы наркотических средств и (или) 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ на территориях, в помещениях, принадлежащих им на праве 

собственности, праве аренды или на ином законном основании, пред-

назначенных для реализации услуг в сфере торговли, общественного 

питания (ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных), для развле-

чений, досуга, а также в помещениях, которые предназначены для 

обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», влечет наложение административного штрафа на долж-

ностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч руб-

лей, а на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 

[11]. 
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Однако перспектива установления в региональном законодатель-

стве ответственности за нанесение надписей и (или) изображений, 

пропагандирующих наркотики, выглядит сомнительной, поскольку 

при этом возникает вторжение в сферу компетенции федерального 

законодателя. Это обусловлено тем, что ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ уже 

предусмотрена административная ответственность за пропаганду ли-

бо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их ча-

стей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных пси-

хоактивных веществ. Нанесение на общественные здания, объекты 

жилого фонда и иные объекты надписей и (или) изображений, пропа-

гандирующих потребление наркотиков, подпадает под действие дан-

ной нормы. 

В то же время не стоит исключать возможности установления на 

уровне законодательства субъектов РФ административной ответ-

ственности за нанесение надписей и (или) изображений, противоре-

чащих общим принципам морали и нравственности. В качестве тако-

вых могут рассматриваться нецензурные слова и выражения, изобра-

жения эротического и порнографического характера; изображения и 

надписи, пропагандирующие курение, потребление алкогольных 

напитков. 

В федеральном законодательстве соответствующий запрет не за-

креплен. Как правило, он в полной мере не прослеживается и при 

анализе законодательства субъектов РФ. Так, на территории Саратов-

ской области административная ответственность установлена за 

нанесение в общественных местах на любые поверхности с помощью 

любых средств надписей, содержащих нецензурные, оскорбительные 

слова и выражения, что следует из ст. 1.8 регионального закона об 

административных правонарушениях. В законодательстве ряда дру-

гих субъектов, например, в Волгоградской области, Республике Та-

тарстан, Томской области, данные деяния охватываются составом не-

санкционированного нанесения надписей и рисунков. 

Однако существуют и противоположные примеры. В Амурской 

области нанесение надписей и изображений, содержащих призывы к 

курению, потреблению алкогольной продукции, на витринах, стенах 

зданий и сооружений, заборах, тротуарах, влечет наложение админи-
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стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тыся-

чи рублей [12]. В то же время за рамками состава остаются деяния, 

выраженные в нанесении надписей, содержащих нецензурные слова и 

выражения, изображения эротического и порнографического харак-

тера. 

В свою очередь, в Белгородской области нанесение надписей и 

(или) изображений, противоречащих общим принципам морали и 

нравственности (оскорбительных слов и выражений, изображений 

эротического и порнографического характера, изображений и надпи-

сей, пропагандирующих курение, потребление алкогольных напит-

ков), с помощью любых средств на любых поверхностях (витрины, 

стены зданий и сооружений, заборы, тротуары, автотранспорт) в гра-

ницах поселений, влечет предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей [13]. 

В Рязанской области нанесение и (или) размещение не носящих 

рекламного характера надписей, изображений, противоречащих об-

щим принципам морали и нравственности (нецензурных и оскорби-

тельных слов и выражений, изображений сексуального характера, 

изображений и надписей, содержащих призывы к насилию или анти-

общественному поведению, а также пропагандирующих курение, по-

требление алкогольных напитков), с помощью любых средств на лю-

бых поверхностях наказывается административным штрафом в раз-

мере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей для граждан, для 

должностных лиц – от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей [14]. Сход-

ный состав административного правонарушения содержит Кодекс 

Тюменской области об административной ответственности. Так, за 

нанесение оскорбительных слов и выражений, изображения эротиче-

ского и порнографического характера; изображений и надписей, со-

держащих призывы к насилию или антиобщественному поведению, а 

также пропагандирующие курение, потребление алкогольных напит-

ков, установлено наказание в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа на граждан в размере от тысячи до двух 

тысяч рублей [15]. Преимуществом подхода законодателя в данных 

субъектах РФ выступает наличие ответственности за нанесение изоб-

ражений и надписей, содержащих призывы к насилию или антиобще-

ственному поведению. 
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Подводя итог, следует сделать вывод об обоснованности расши-

рения составов административных правонарушений, закрепленных 

ст. 6.13 и ст. 6.13.1 КоАП РФ. Так, необходимо установить ответ-

ственность за пропаганду аналогов наркотических средств и психо-

тропных веществ, одурманивающих веществ. Нормативное опреде-

ление пропаганды, которое содержится в ст. 46 Федерального закона 

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах», должно указывать на такую ее форму, как распро-

странение информации, раскрывающей позитивный смысл употреб-

ления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

одурманивающих веществ, новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ. 

Кроме того, в законодательстве субъектов РФ требуется закреп-

ление состава административного правонарушения, устанавливающе-

го ответственность за нанесение с помощью любых средств на любых 

поверхностях (на стенах зданий и сооружений, на ограждениях, тро-

туарах, остановках общественного транспорта и в иных обществен-

ных местах) надписей и (или) изображений, противоречащих общим 

принципам морали и нравственности: оскорбительных слов и выра-

жений, изображений эротического и порнографического характера; 

изображений и надписей, содержащих призывы к насилию или анти-

общественному поведению, а также пропагандирующих курение, по-

требление алкогольных напитков. 

Соответствующие нормативные изменения позволят повысить 

эффективность деятельности по привлечению к административной 

ответственности за нанесение надписей и изображений, противоре-

чащих принципам морали и нравственности, в том числе, содержа-

щих пропаганду наркотиков. 

© Соколов А.Ю, 2024 
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В первую очередь хочется отметить особенности законодатель-

ства об административных правонарушениях в соседних независи-

мых государствах – странах ближнего зарубежья.  

Так, особенностью административно-деликтного законодатель-

ства Республики Беларусь является раздельное регулирование мате-

риально-правовых и процессуальных вопросов и наличие двух само-

стоятельных кодифицированных законодательных актов: КоАП РБ и 

процессуально-исполнительного кодекса РБ об административных 

правонарушениях. Причем, такой опыт законодательного регулиро-

вания не единичен. Аналогичное раздельное регулирование и нали-

чие двух самостоятельных кодифицированных законодательных ак-

тов имеет место, в частности в Республике Таджикистан. 

В рамках материально-правовой составляющей КоАП РБ следует 

выделить (в отличие от российского законодательства об админи-

стративных правонарушениях) наличие институтов: покушения на 

административное правонарушение в виде умышленного действия 

физического лица, непосредственно направленное на совершение ад-
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министративного правонарушения, если при этом оно не было дове-

дено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а так-

же соучастия как умышленного совместного участия двух и более 

физических лиц в совершении административного правонарушения. 

При этом дается подробная характеристика соучастников: исполни-

теля, организатора и пособника. 

Следует обратить внимание на отдельное самостоятельное коди-

фицированное административно-процессуальное законодательство в 

большинстве стран Европы. Так, процессуальный кодекс еще в 1925 

году открыла Австрия изданием Закона «О процессе». 

В Болгарии функционирует Закон от 24 июля 1970 г. «Об адми-

нистративном производстве», в котором наряду с разделом о произ-

водстве по делам об административных правонарушениях имеется 

раздел о производстве по изданию административных актов, регла-

ментирующий порядок рассмотрения административных, дисципли-

нарных и иных правонарушений в различных органах исполнитель-

ной власти, в том числе и в пенитенциарной системе Болгарии. 

В Польше с изменениями и дополнениями действует с 14 июня 

1990 года Административно-процессуальный кодекс, в котором за-

креплена компетенция различных субъектов административной 

юрисдикции, включая руководителей учреждений и органов, испол-

няющих наказания в виде лишения свободы по рассмотрению ими 

дел о соответствующих правонарушениях. В Чехии с 1 января 1996 г. 

действует Закон «Об административном процессе», определяющий 

порядок рассмотрения споров в судах, а также в органах исполни-

тельной власти, в том числе в учреждениях и органах пенитенциар-

ной системы.  

 Следует отметить, что во многих ведущих зарубежных странах 

отсутствует кодифицированное административное законодательство 

как таковое. Большинство административных наказаний в «чистом» 

виде фактически не существуют. Некоторые из них содержатся в уго-

ловных актах, другие сочетаются с дисциплинарными взысканиями.  

Так, в английском законодательстве нет как такового акта, кото-

рый регулировал бы вопросы административной ответственности. 

Более того, действующее законодательство Великобритании не знает 

понятия административного проступка, расценивая подобные деяния 

как малозначительные преступления, влекущие применение упро-

щенного порядка судебной ответственности. Поэтому общие условия 
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ответственности за действия, близкие по своей природе и характеру к 

административным проступкам, регулируются не административным, 

а уголовным законодательством. Наименование и состав таких пра-

вонарушений находит отражение в уголовных актах. При этом в ан-

глийской системе все правонарушения по степени тяжести подразде-

ляются на три вида: измена (treason), фелония (felony) и мисдиминор 

(misdemeanour). Последний вид – малозначительные правонаруше-

ния, которые наиболее близко примыкают по своему характеру к ад-

министративным проступкам. За такие правонарушения суд может 

назначить наказание в виде штрафа или тюремного заключения на 

непродолжительный срок. В случае малозначительности противо-

правного деяния суд правомочен ограничиться предупреждением и 

устным замечанием. 

Современное административно-деликтное законодательство ФРГ 

(Ordnungswidrigkeitenrecht) следует рассматривать как: часть нацио-

нального публичного законодательства ФРГ; одну из отраслей адми-

нистративного законодательства ФРГ; уголовное право в широком 

смысле (das Strafrecht im weiteren Sinn). Основные особенности этого 

законодательства: 

- его отнесение к конкурирующей законодательной компетенции 

Федерации и земель Германии;  

- регламентация административной ответственности как некоди-

фицированными законами, так и подзаконными актами;  

- завершение обособления институтов административно- деликт-

ного законодательства ФРГ из уголовного законодательства;  

- преобразование значительного числа составов преступлений в 

составы административных правонарушений (декриминализация) в 

процессе последних реформ уголовного законодательства ФРГ;  

- закрепление в немецком законодательстве системы администра-

тивных наказаний;  

- передача полномочий по рассмотрению дел об административ-

ных правонарушениях органам административной юрисдикции;  

- частичное выделение производства по делам об административ-

ных правонарушениях из уголовного процесса. К административным 

законодательным актам, регламентирующим административную от-

ветственность в Германии следует отнести Федеральный законы: от 

25 мая 1976 г. (ред. от 25 сентября 1990 г.), «Об административных 

процедурах», «О судопроизводстве по финансовым делам» от 25 мая 
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1965 г. (с изм. и доп.), «О судопроизводстве по дисциплинарным де-

лам» от 24 августа 1987 г., «О судопроизводстве в судах по социаль-

ным делам» от 15 июня 1975 г. и ряд других. 

В настоящее время организация и применение административной 

ответственности иностранных государств характеризуются отсут-

ствием единого общего порядка рассмотрения административных дел 

(привлечения к административной ответственности). В США органи-

зация по применению административной ответственности в основном 

урегулирована Федеральным законом от 11 июня 1946 г. «Об адми-

нистративной процедуре» (с последующими изменениями). Данный 

нормативный акт устанавливает общий порядок рассмотрения дел о 

правонарушениях в различных административных органах. Положе-

ния данного Закона были значительно скорректированы законами от 

15 февраля 1967 г. «О свободе информации» и от 9 июня 1974 г. «О 

неприкосновенности частной жизни». 

Следует отметить как позитивный аспект законодательства 

большинства зарубежных стран - функционирование специализиро-

ванных административных судов, рассмотрение дел в которых, без-

условно, повышает законность и объективность в принятии решения 

по делу об административном правонарушении. 
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2021 г. и КоАП Российской Федерации, определяющих понятие и ви-

ды административных взысканий (наказаний). Установлено, что 

термины взыскание в белорусском законодательстве и наказание в 

российском имеют единое значение для определения меры админи-

стративной ответственности и структурного элемента такой си-

стемы мер. С позиций системного подхода обоснован вывод, что си-

стема административных взысканий (наказаний) — это установ-

ленный законодателем перечень видов налагаемых взысканий (нака-

заний), каждое из которых представляет отдельный структурный 

элемент, непосредственно связанный с другими элементами (взыска-

ниями, наказаниями) едиными целями применения, общими правилами 

наложения и освобождения от ответственности.  

Ключевые слова: система административных взысканий, ад-

министративная ответственность, профилактические меры воз-

действия, административное принуждение. 

 

Одним из важных этапов модернизации системы административ-

но-деликтного и процессуально-исполнительного права является ана-

лиз юридических институтов и отдельных норм, которые регулируют 

наиболее значимые общественные отношения и защищают интересы 

государства, законные права и интересы граждан и юридических лиц. 

Данный анализ позволяет разработать предложения по совершен-

ствованию действующего законодательства. 
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В этой связи, фокус юридических исследований всегда был 

направлен на изучение системы административных взысканий, кото-

рая должна наилучшим образом соответствовать целям администра-

тивной ответственности на современном этапе исторического разви-

тия общества. 

В соответствии с системным подходом каждый объект в процессе 

его исследования должен рассматриваться как большая и сложная си-

стема и одновременно как отдельный элемент общей системы. Си-

стема административных взысканий является частью большой систе-

мы административно-деликтного права как совокупности правовых 

норм. В тоже время, рассматриваемая система состоит из отдельных 

взысканий, которые являются элементами ее структуры и характери-

зуются общими родовыми признаками. 

Понятие административного взыскания (наказания) как элемента 

системы административных взысканий является одним из основных в 

теории административно-деликтного права. 

Следует отметить, что не смотря на единство подходов к опреде-

лению понятия административной ответственности, для обозначения 

названия меры ответственности используются разные термины. В 

КоАП Республики Беларусь это взыскание, а в КоАП Российской Фе-

дерации – наказание. 

Так, в соответствии с нормативным определением, закрепленным 

в ст. 6.1 КоАП Республики Беларусь 2021 г. (далее – КоАП РБ 2021 

г.) административное взыскание является мерой административной 

ответственности, налагаемой на физическое лицо, совершившее ад-

министративное правонарушение, и (или) на юридическое лицо, под-

лежащее привлечению к административной ответственности. 

В части 1 ст. 3.1 КоАП Российской Федерации  

(далее – КоАП РФ) закреплено, что административное наказание яв-

ляется установленной государством мерой ответственности за совер-

шение административного правонарушения и применяется в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим пра-

вонарушителем, так и другими лицами. 

Представляется правильным мнение С.В.Добрияна и  

А.В. Жидкова, которые на основе анализа «Основ законодательства 

Союза ССР и союзных республик об административных правонару-

шениях» от 23.10.1980 года и словарных статей Большого толкового 
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словаря отмечают, что «существенного различия между терминами 

наказание и взыскание не имеется»
 
[1, с. 252]. 

На это также указывает и Макарейко Н.В., который отмечает, что 

«российский законодатель, кроме прочего, пошел по пути терминоло-

гического обновления. Вместо привычной дефиниции «администра-

тивное взыскание» ввел понятие административное наказание». 

Названное терминологическое обновление в настоящее время следует 

рассматривать как данность и следует признать ее обоснованность 

так как это в большей мере отражает социальное назначение данного 

вида административного принуждения» [2, с. 19]. 

По сути, это единое понятие взыскания (наказания) как меры ад-

министративной ответственности, обозначенное разными терминами 

в белорусском и российском законодательстве. 

Д.Н. Бахрах рассматривает административные наказания как от-

дельную группу мер административного принуждения. В качестве 

отличительных признаков от иных мер административного принуж-

дения он выделяет карательные санкции, которые преследуют специ-

фические цели и которые применяются в строго урегулированном 

процессуальном порядке. Кроме этого, Д.Н. Бахрах выделяет такие 

отличительные признаки административного наказания как примене-

ние его за нарушение норм административного, конституционного, 

трудового, финансового, гражданского, гражданско-процессуального, 

уголовно-процессуального и других отраслей права, наличие право-

вого урона виновному лицу, ограничение его прав и возложение до-

полнительных обязанностей, правовые последствия в виде состояния 

наказанности и отрицательную оценку государством совершенного 

правонарушения [3, с. 562]. 

Также, по мнению С.Г. Василевича, административное взыскание 

способствует восстановлению справедливости, нарушенной винов-

ным лицом, путем возмещения причиненного вреда в установленном 

порядке и имеет целью формирование правового порядка [4, с. 144]. 

А.И. Сухаркова отмечает, что административное взыскание обла-

дает всеми признаками, характерными для данного вида государ-

ственного принуждения. По ее мнению, в этом проявляется диалек-

тическая связь отдельного и общего. Административное взыскание 

обладает специфическими чертами, определяющими его назначение и 

место в системе принудительных мер [5, с. 102]. 
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Таким образом, закрепленные в КоАП административные взыс-

кания в своей совокупности образуют единую систему, которая пред-

ставляет единый комплекс взаимосвязанных компонентов. 

В КоАП РБ 2021 г. в целом сохранена система административных 

взысканий, которая была закреплена в ранее действовавшем КоАП РБ 

2003 г. Однако в установленный законодательством перечень взыска-

ний внесены отдельные существенные изменения, которые обуслов-

лены новыми подходами к дифференциации мер административной 

ответственности. 

Из кодекса исключены такие виды взысканий как предупрежде-

ние, исправительные работы, лишение специального права. Система 

дополнена таким новым взысканием как общественные работы. 

Вопрос разумного сочетания мер убеждения и принуждения под-

нимался еще советскими юристами. Например, Клюшниченко А.П. и 

Самойленко А.В. отмечали, что «нельзя преувеличивать роль убеж-

дения и принижать роль принуждения, снисходительно относиться к 

правонарушителям, что может содействовать развитию правового ни-

гилизма» [6, с. 11]. 

Исключение из системы административных взысканий преду-

преждения обусловлено закреплением его в главе 5 КоАП РБ 2021 г. 

как одной из профилактических мер воздействия, которые призваны 

либерализировать административную ответственность, освобождая в 

установленных законом случаях от наложения взыскания за админи-

стративные проступки и значительные административные правона-

рушения. 

В правоприменительной практике исправительные работы при-

менялись не так часто и не имели значительного предупредительного 

эффекта. В связи с этим кодекс дополнен общественными работами 

как административным взысканием, позволяющим более эффективно 

реализовать воспитательную и предупредительную задачи. 

По мнению О.И. Чуприс, введение нового вида основного адми-

нистративного взыскания неимущественного характера, альтернатив-

ного административному аресту, – общественных работ служит це-

лям дифференциации [7, с. 10]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6.5 КоАП РБ 2021 г. общественные ра-

боты заключаются в выполнении физическим лицом в свободное от 

основной работы, службы или учебы время бесплатных работ, 

направленных на достижение общественно полезных целей. 
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По своей правовой природе общественные работы могут приме-

няться только к физическому лицу. Юридическое лицо как субъект 

хозяйственной деятельности не может подвергаться данному взыска-

нию, так как при его применении должны учитываться индивидуаль-

ные характеристики личности. 

В системе административных взысканий общественные работы 

занимают промежуточное место между штрафом и административ-

ным арестом. Поэтому при выборе альтернативной меры ответствен-

ности необходимой для воспитания и исправления правонарушителя 

правоприменитель должен учитывать характер и степень обществен-

ной вредности совершенного административного правонарушения, 

возможность ее применения исходя из социально-демографических 

характеристик личности. 

Главной особенностью применения взыскания является законо-

дательно закрепленная обязанность суда на получение согласия лица 

на наложение взыскания в виде общественных работ. Данное обстоя-

тельство смягчает карательную сущность взыскания и способствует 

более эффективному, осознанному исправлению лица, совершившего 

грубое административное правонарушение. 

Однако в настоящее время общественные работы налагаются не 

так часто. Исследование применения основных взысканий в одном из 

судов г. Минска в 2022 г. показало, что в доля штрафа составляла 

47,5%, административного ареста – 52%, а общественных работ при-

мерно 0,5% [8, с. 30]. 

Правовая природа общественных работ имеет сходство с обяза-

тельными работами, закрепленными в ст. 3.13 КоАП РФ. Однако 

между ними имеются и существенные различия. Для назначения обя-

зательных работ не требуется согласие физического лица и срок обя-

зательных работ устанавливается от 20 до 200 часов. Общественные 

работы устанавливаются на срок от 8 до 60 часов. 

Исключение из КоАП РБ 2021 г. такого самостоятельного взыс-

кания как лишение специального права обусловлено включением от-

дельных норм ст. 6.8 КоАП РБ 2003 г., регламентирующих, напри-

мер, порядок лишения права управления транспортными средствами, 

в ст. 6.7 КоАП РБ 2021 г. «Лишение права заниматься определенной 

деятельностью». Это позволило объединить логически связанные 

правовые нормы, имеющие общее правовое регулирование. 
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В соответствии со ст. 6.2 КоАП РБ 2021 г. за совершение адми-

нистративных правонарушений применяются следующие виды адми-

нистративных взысканий: штраф; общественные работы; админи-

стративный арест; лишение права заниматься определенной деятель-

ностью; депортация; конфискация; взыскание стоимости; запрет на 

посещение физкультурно-спортивных сооружений. 

Приведенная система, состоящая из восьми взысканий, представ-

ляет набор санкций за совершенное административное правонаруше-

ние. Закрытость перечня предполагает не возможность его изменения 

и дополнения правоприменителем, который налагает взыскание. Та-

кое право есть только у законодателя, вносящего изменения в систе-

му административных взысканий путем издания Закона Республики 

Беларусь. 

Поэтому при выборе меры ответственности правоприменитель 

выбирает административные санкции исключительно из этого списка. 

Меры взыскания различаются по степени «карающего» воздействия 

на лицо, совершившее правонарушение. 

Как правильно отмечает Василевич С.Г., «разносторонняя систе-

ма мер административных взысканий (санкций) дает возможность 

более полно учитывать характер правонарушения, личность виновно-

го лица и с учетом этого определять адекватное наказание» [9, с. 249]. 

Система административных наказаний Российской Федерации 

является отражением мнения и воли российского законодателя отно-

сительно реализации целей административной ответственности путем 

применения закреплённых в системе наказаний.  

Поэтому перечень наказаний в соответствии со ст. 3.2 КоАП РФ 

включает такие не характерные для административно-деликтного за-

конодательства Беларуси взыскания как предупреждение, дисквали-

фикацию, административное приостановление деятельности. 

Подводя итог сказанному, следует сделать выводы, что систему 

административных взысканий (наказаний) можно определить как 

установленный законодателем перечень видов налагаемых взысканий 

(наказаний), каждое из которых представляет отдельный структур-

ный элемент, непосредственно связанный с другими элементами 

(взысканиями, наказаниями) едиными целями применения, общими 

правилами наложения и освобождения от ответственности. 

Термины взыскание в белорусском законодательстве и наказание 

в российском имеют единое значение для определения меры админи-
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стративной ответственности и структурного элемента такой системы 

мер. 

Система административных взысканий Республики Беларусь и 

система административных наказаний Российской Федерации имеют 

определенное сходство в формировании мер административной от-

ветственности, позволяющих адекватно реагировать на администра-

тивные правонарушения. Различия в видах взысканий (наказаний) 

обусловлены разными взглядами на современное состояние социаль-

но-экономического развития общества и противодействия админи-

стративным правонарушениям. 

 

© Семенюк Д. П., 2024 
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Аннотация: в статье рассматриваются противоречия правово-

го регулирования института вины юридического лица в админи-

стративном праве. Автор указывает на отсутствие законодатель-

ной определенности конструкции вины юридического лица, что при-

водит к неоднозначной правоприменительной практике, нарушению 

принципов справедливости и презумпции невиновности при привлече-

нии указанного субъекта к административной ответственности. 

Представляется перспективным исследование сущности вины юри-

дического лица комплексно, на стыке различных отраслей права, в 

частности, через анализ категории субстрата юридического лица и 

источника его воли. Категории вина и воля не могут быть универ-

сальными для физических и юридических лиц.  

Ключевые слова: воля юридического лица, вина юридического 

лица, принципы ответственности. 

 

Центральной проблемой, пронизывающей все отечественное за-

конодательство о юридических лицах, является проблема их ответ-

ственности, где «главным препятствием, через которое еще никому 

не удалось перешагнуть, является вопрос о вине юридического лица» 

[1, с. 80]. Научная дискуссия об определении понятия и содержания 

вины коллективных субъектов продолжается в праве и сегодня.   

К основным концепциям вины юридического лица в администра-

тивном праве, наиболее часто обсуждаемым в научной литературе, 
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можно отнести: поведенческую, субъективную (психологическую), 

психолого-поведенческую, социальной вины. [2; 3]. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях в части от-

ветственности построен на «поведенческой» концепции: юридиче-

ское лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась воз-

можность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Ко-

АП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были пред-

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 ста-

тьи 2.1. КоАП РФ). Можно ли признать такую конструкцию отвеча-

ющей принципам справедливости, равенства и презумпции невинов-

ности? Очевидно, нет. Существующая модель вины юридического 

лица допускает смешение объективной и субъективной сторон дея-

ния, основана фактически на принципе объективного вменения, кото-

рое В.Д. Сорокин называл «весьма опасным явлением, не совмести-

мым с правовым государством» [4, с. 607]. Как справедливо замечает 

Б.В. Россинский, такой подход «не продуман с необходимой глуби-

ной и всесторонностью, не основан на должной теоретической прора-

ботке вопросов, что является субъективной стороной состава админи-

стративного правонарушения, допущенного в работе юридического 

лица, и следует ли вообще при назначении наказания юридическому 

лицу говорить о его вине?» [5, с. 104]. Между тем, в соответствии с 

принципом равенства, признаки правонарушения применимы в пол-

ном объеме ко всем субъектам ответственности. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении  

от 14 апреля 2020 г. № 17-П указывал: «Вина в конституционном 

смысле - как универсальная категория для всех видов юридической 

ответственности и для всех субъектов права, включая физических и 

юридических лиц, - представляет собой основанные на характеристи-

ках субъекта права пределы, в которых он может нести такую ответ-

ственность сообразно конституционным принципам равенства, спра-

ведливости и соразмерности».[6].
 
  

Попытки осмыслить и сконструировать модель вины юридиче-

ского лица, отвечающую принципам юридической ответственности, 

предпринимаются в различных отраслях права. Поскольку юридиче-

ское лицо – это частноправовое понятие [7, с. 61, 63], природа его, 

как правового явления, все-таки является цивилистической. Разреше-
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ние проблемы процесса формирования воли юридического лица, ве-

роятно, содержит и разрешение вопроса его вины. Представляется 

перспективным исследование сущности вины юридического лица 

комплексно, на стыке различных отраслей права. Однако, прежде чем 

говорить о сути вины юридического лица, необходимо обратиться к 

исследованию сущности и правовой природы самого юридического 

лица как правовой конструкции. 

Сегодня среди ученых не выработано единого подхода к понима-

нию того, что является субстратом юридического лица и, соответ-

ственно, источником воли. [8]. При определении сущности юридиче-

ского лица необходимо анализировать все связи, возникающие при 

его функционировании, как внешние, так и существующие внутри не-

го. По меткому выражению Ю.Х. Калмыкова, за фигурой юридиче-

ского лица стоит новый социальный организм – трудовой коллектив. 

[9, с.33]. Однако концепция признания коллектива людей самостоя-

тельным субъектом, отличным от самого предприятия, критикуется в 

научном сообществе. Так, Р.О. Халфина замечает, что коллектив 

формируется и действует в неразрывной связи с функциями предпри-

ятия, вне которого нет и самого коллектива. Как, впрочем, и само 

предприятие не может существовать без коллектива. [10, с.29]. По 

мнению основателя «теории коллектива» А.В. Венедиктова, юриди-

ческое лицо, как особый вид предприятия представляет собой органи-

зованный коллектив. [11, с.10]. Однако такое понимание не означает 

их полного отождествления, поскольку члены коллектива (юридиче-

ского лица) совершают определённые действия от имени и в интере-

сах другого субъекта правоотношения – самого юридического лица. 

По мнению О.А. Красавчикова, нельзя замещать общественные от-

ношения людей самими людьми, субстрат, считает ученый, должен 

быть в социальных связях. Юридическое лицо – это не сумма инди-

видов, а связи и отношения, в которых находятся люди, объединяясь 

в «структурно и функционально дифференцированное социальное 

целое». [12,с.13]. 

Научная мысль сформулировала основные теории сущности 

юридического лица: фикционные теории; теории, отрицающие реаль-

ность юридического лица и теории, признающие его реальность. [13]. 

Признавая реальность существования юридического лица как само-

стоятельного субъекта правоотношений (в том числе и публично-

правовых), следует констатировать, что воля коллективного субъекта 
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не является суммой воль его участников, а образует новую самостоя-

тельную диалектическую сущность.  

Очевидно, что сформулировать универсальное понятие воли и 

вины физического и юридического лица сложно, оно не может быть 

универсальным, поскольку правовая природа этих субъектов разная. 

Соответственно и природа вины этих субъектов неоднородна, что 

обусловлено различными способами формирования, выражения и 

проявления их воли.  

Эффективное и справедливое урегулирование общественных от-

ношений требует пересмотра концепции ответственности юридиче-

ского лица, отраженной в нормах действующего КоАП РФ. Пред-

ставляется, что поиск путей разрешения проблемы осмысления и 

конструирования модели вины юридического лица должен быть ос-

нован на едином межотраслевом подходе, но в корне отличном от 

подходов к исследованию вины физического лица, через раскрытие 

сущности юридического лица и его воли.  

© Пилявец С.В., 2024 
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Для повышения эффективности обеспечения безопасности до-

рожного движения требуется разработка и принятие комплексных 

мер, направленных на сокращение смертности и травматизма в до-

рожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП). 
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Скорость движения транспортных средств по результатам многих 

исследований признана фактором, оказывающим существенное влия-

ние на безопасность участников дорожного движения. Увеличение 

средней скорости движения всего на 1 км/ч приводит к росту количе-

ства ДТП с последующими травмами на 3 % или к увеличению на 4–5 

% ДТП со смертельным исходом [1]. Фактор скорости имеет особое 

значение при наездах на пешеходов, велосипедистов и иных незащи-

щенных участников движения, а также при столкновениях транс-

портных средств, в особенности сопровождающихся выездом на 

встречную полосу движения. В таких случаях высокая скорость дви-

жения транспортных средств неизбежно ведет к гибели и травмам 

людей [2, с. 21]. 

Исходя из этого среди мер по обеспечению безопасности дорож-

ного движения (далее – БДД) особое место занимает ограничение до-

пустимой скорости движения транспортных средств. В Правилах до-

рожного движения Верховного суда Российской Федерации (далее – 

ПДД) регулированию скоростного режима посвящен раздел 10, за-

крепляющий обязанности водителя: 

- не превышать установленного ограничения скорости; 

- учитывать интенсивность движения, особенности и состояние 

транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические 

условия, в частности видимость в направлении движения; 

- сохранять скорость, которая бы обеспечила возможность посто-

янного контроля за движением транспортного средства для соблюде-

ния норм ПДД. 

Ответственность за превышение установленной скорости движе-

ния транспортного средства регулируется статьей 12.9 КоАП РФ, в 

которой установлены четыре диапазона превышения скорости:  

1) более 20 км/ч, но не более 40 км/ч; 

2) более 40 км/ч, но не более 60 км/ч; 

3 более 60 км/ч, но не более 80 км/ч; 

4) более 80 км/ч. 

В научных работах отмечается, что из всех способов контроля 

полиции за соблюдением установленной скорости движения транс-

портных средств наиболее эффективным является применение ком-

плексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного дви-

жения (далее – ФВФ), несмотря на достаточно высокую стоимость 

такого оборудования [3, с. 176]. 
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С расширением использования ФВФ появилась возможность из-

мерения так называемой средней скорости движения транспортного 

средства (далее – средняя скорость). Измерение средней скорости 

осуществляется путем фиксации времени проезда транспортного 

средства по определенному участку дороги. Если водитель затратил 

на проезд меньше времени, нежели требуется для преодоления рас-

стояния с максимальной допустимой скоростью, то его действия рас-

цениваются как превышение средней скорости движения. Ответ-

ственность за это деяние наступала в соответствии с указанной выше 

ст. 12.9 КоАП РФ с учетом «нештрафуемого порога» в 20 км/ч. 

Штрафы за превышение средней скорости, зафиксированное 

комплексами ФВФ, выписывались в Российской Федерации на про-

тяжении 2013-2019 гг. Несмотря на отсутствие отдельных норм, за-

крепляющих понятие средней скорости и ответственность за ее пре-

вышение, сотрудники полиции и судебные органы руководствовались 

положениями КоАП РФ и ПДД РФ. Однако затем вопрос о законно-

сти привлечения к ответственности за такое нарушение был вынесен 

на рассмотрение Верховного Суда Российской Федерации, который в 

постановлении от 7 октября 2019 года № 36-АД19-3 по делу о жалобе 

Н.С. Баусова на постановление о штрафе за нарушение средней ско-

рости установил наличие неурегулированных проблемных вопросов 

при привлечении к ответственности за превышение средней скорости 

движения транспортного средства. Примечательно, что до этого жа-

лоба прошла множество судебных инстанций, которые оставляли по-

становление о штрафе без изменений, признавая его законность. По-

сле вынесения такого решения МВД России прекратило привлекать к 

ответственности за рассматриваемое нарушение. 

В научном сообществе высказываются различные мнения по по-

воду востребованности и обоснованности измерения средней скоро-

сти и применения санкций к превысившим ее водителям. 

Противники привлечения к ответственности за превышение 

средней скорости высказывают множество аргументов, среди кото-

рых необходимо выделить следующие. 

Во-первых, отсутствие нормативного регулирования: ни понятия 

средней скорости, ни конкретных санкций за превышение в россий-

ском законодательстве нет. Правоприменитель руководствовался 

лишь общей правовой регламентацией скорости движения, автомати-

чески распространяя ее на среднюю скорость, что можно назвать до-
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статочно широким допущением, которое вполне обоснованно при-

влекло внимание Верховного Суда Верховного суда Российской Фе-

дерации. Руководствуясь вынесенным им постановлением, любой во-

дитель мог бы попытаться оспорить законность наказания за это пра-

вонарушение [4, с. 73]. 

Во-вторых, сложности в квалификации нарушения. Существует 

множество правовых препятствий для того, чтобы зафиксированное 

средствами ФВФ превышение средней скорости движения можно 

было рассматривать в качестве административного правонарушения, 

например: 

1) нарушение принципа презумпции невиновности;  

2) невозможность определить место и время совершения право-

нарушения; 

3) отсутствие индивидуализации за счет выяснения конкретных 

обстоятельств правонарушения, в том числе его характера, степени 

вины нарушителя, обстоятельств, смягчающих и отягощающих от-

ветственность [5] и др. 

В-третьих, сам способ фиксации с помощью средств ФВФ по-

рождает определенные технические и правовые проблемы, в том чис-

ле: 

- невозможность установить точный размер превышения скоро-

сти и соответствующую ему санкцию, поскольку высчитывается 

лишь ее среднее значение на протяженном участке дороги; 

- сложности с определением территориальной подсудности 

вследствие отсутствия конкретного места правонарушения, что 

нарушало право водителей на оспаривание нарушения в суде [6]; 

- необходимость четкой настройки сразу нескольких камер, даже 

небольшой сбор в таймере которых может привести к некорректной 

фиксации нарушения. 

Тем не менее наличие санкций за превышение средней скорости 

движения имеет выраженный позитивный эффект: позволяет расши-

рить зону контроля скоростного режима, не ограничивающуюся 

только областью действия одного комплекса ФВФ; благоприятно 

влияет на устранение мест концентрации ДТП, которые при установ-

ке стандартных комплексов нередко лишь смещаются за пределы их 

действия; гармонизирует общую скорость транспортного потока, мо-

тивируя водителей поддерживать скорость в пределах допустимой не 

только непосредственно в области действия дорожных камер. 
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В этой связи сама идея контроля средней скорости не была забы-

та и на протяжении последних лет в разработке находились нормы, 

которые бы устранили существующие пробелы законодательства. 

Минтрансом России был подготовлен законопроект, согласно кото-

рому планировалось с 1 марта 2024 года закрепить в ПДД понятие 

«средней скорости» как значения, равного отношению длины участка 

дороги с установленным ограничением скорости движения транс-

портных средств, ко времени, затраченному транспортным средством 

на преодоление данного участка. Кроме того, в пункте 10.1 ПДД фра-

зу «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не 

превышающей установленного ограничения» предлагается дополнить 

словами «в том числе средней». На основании этого дальнейшие пла-

ны законодателя включали закрепление меры ответственности за 

превышение именно средней скорости в КоАП РФ. 

После появления данных норм субъекты Верховного суда Рос-

сийской Федерации смогли бы настроить комплексы ФВФ на фикса-

цию средней скорости, а Госавтоинспекция получила бы право выпи-

сывать постановления о штрафах за ее превышение. 

Однако в декабре 2023 года МВД России выступило с критикой 

указанного проекта закона, заявив, что «поправки содержат положе-

ния, которые могут способствовать возникновению спорных ситуа-

ций на дороге, и вводят избыточные административные ограничения 

для водителей». В таких условиях возникают дополнительные слож-

ности с закреплением ответственности за превышение средней скоро-

сти, что приводит к переносу сроков принятия законопроекта – до 

прихода заинтересованных ведомств к единому мнению.  

На наш взгляд, отдельный запрет в ПДД превышения средней 

скорости не является достаточно востребованным, поскольку обязан-

ность водителя не превышать установленного ограничения скорости 

автоматически это подразумевает (а вот отсутствие нарушения при 

измерении «средней» скорости не означает, что водитель не мог пре-

высить «моментальную»). К тому же само предлагаемое понятие 

средней скорости больше актуально для ее технической характери-

стики (при фиксации средствами ФВФ), а для лица, управляющего 

транспортным средством, необходима информация только о скорости 

в конкретный момент движения, которая не должна быть выше раз-

решенной.  
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Предлагаемые изменения не решают все проблемы в области ре-

гулирования средней скорости, поэтому мнение МВД России имеет 

под собой некоторую основу – ведь возврат ответственности за пре-

вышение средней скорости без решения существующих спорных во-

просов привел бы к существенному росту количества оспариваемых 

постановлений о штрафах. Следовательно, законопроект требует до-

работки. Кроме того, законодателю следует обратить внимание и на 

другие проблемы регулирования скоростных режимов движения 

транспортных средств, которые уже становились предметом наших 

исследований, в том числе недостаточный размер действующих санк-

ций, а также отсутствие ответственности за превышение скорости на 

10 км/ч [2]. 
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КоАП РФ. К административной ответственности за нарушения в дан-

ной сфере привлекаются лица, обязанные выполнять соответствую-

щие требования, регулирующие порядок проведения дорожных работ 

и их качество. Субъектами этого правонарушения могут быть долж-

ностные лица, ответственные за состояние дорог, а также юридиче-

ские лица. 

Содержание дорог относится к дорожной деятельности и опреде-

лено как комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 

состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, 

а также по организации и обеспечению безопасности дорожного дви-

жения [1]. 

Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при 

их содержании установленным техническим регламентам и другим 

нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие со-

держание автомобильных дорог [2]. 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» [3] установлено, что строительство и рекон-

струкция дорог на территории РФ должны осуществляться при стро-

гом обеспечении безопасности дорожного движения. Именно испол-

нитель работ несет ответственность за то, насколько качественное со-

стояние дорог будет соответствовать установленным требованиям в 

части обеспечения безопасности дорожного движения на этапах ре-

конструкции и строительства. Безопасность дорожного движения в 

нашей стране обеспечивается, в том числе путем ремонта и каче-

ственного содержания дорог [4]. Обязанность по обеспечению соот-

ветствия состояния дорог при их содержании возлагается на лиц, 

осуществляющих содержание автомобильных дорог, а требования к 

качеству содержания установлены техническим регламентом и дру-

гими нормативными документами.  

К лицам, осуществляющим содержание автомобильных дорог 

могут относиться: 

- специализированные учреждения субъектов РФ [5];  

- органы местного самоуправления, местная администрация [6].  

 - организации, подведомственные Росавтодору [7];  

- подрядчики, ответственные за содержание автомобильных до-

рог в соответствии с государственными или муниципальными кон-

трактами [8];  

- владельцы, в том числе собственники дорог. 
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Также привлекаются к административной ответственности лица, 

проводившие дорожные работы в нарушение государственных стан-

дартов. Такими стандартами являются в частности, ГОСТ Р 50597-

2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги авто-

мобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. Методы контроля», утв. Приказом Росстандарта от 

26.09.2017 № 1245-ст). 

При этом к административной ответственности привлекаются 

лица, проводившие дорожные работы в нарушение государственных 

стандартов в том числе: 

- обустройство съезда к площадным сооружениям, обустройство 

примыкания, в том числе без составления привязанных к местности 

схем организации дорожного движения транспортных средств на 

участке проведения работ, без обустройства места работ всеми необ-

ходимыми временными дорожными знаками и ограждениями [9]; 

- отсутствии согласованной схемы организации движения и 

ограждения места производства краткосрочных работ и нанесение 

дорожной разметки, например, при отсутствии необходимых техни-

ческих средств организации дорожного движения (временных знаков) 

[10]; 

- земляные работы, в том числе без обозначения места производ-

ства работ сигнальными огнями (фонарями) в темное время суток, со-

здавая угрозу безопасности дорожного движения [11]; 

- снегоочистку трамвайных путей, например, с несоблюдением 

регламентированного расстояния от пешеходного перехода для скла-

дирования отходов от уборки (снежный вал), чем создавалась угроза 

безопасности дорожного движения [12]; 

- вскрытие дорожного покрытия при обслуживании теплосетей, в 

том числе не принявшие своевременных мер по устранению помех в 

дорожном движении (неустранение просадок грунтового покры-

тия) [13]. 

Изучая подсудность дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 12.34 КоАП РФ, мы можем отметить следую-

щее.  Часть 1 ст. 12.34 КоАП РФ устанавливает административную 

ответственность за несоблюдение требований по обеспечению без-

опасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, 

ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или дру-
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гих дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному 

устранению помех в дорожном движении, по осуществлению вре-

менного ограничения или прекращения движения транспортных 

средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование та-

кими участками угрожает безопасности дорожного движения. 

Такие требования, как уже было сказано ранее, предусмотрены 

национальным стандартом РФ [14]. В случаях, если по делу о право-

нарушении, предусмотренному ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, было прове-

дено административное расследование, то дело рассматривается су-

дьей районного суда по месту нахождения органа, проводившего ад-

министративное расследование, а в остальных случаях - мировым су-

дьей по месту совершения административного правонарушения. Учи-

тывая, что объективная сторона данного административного право-

нарушения выражена в форме бездействия, то местом его совершения 

следует считать место нахождения юридического лица (место его 

государственной регистрации) либо его филиалов в случае выявления 

нарушений при проверке деятельности этих филиалов, а не место, где 

проведена проверка и выявлено неисполнение требований законода-

тельства по обеспечению безопасности дорожного движения [15]. 

Исследование, проведенное коллегами, показывает, что в 2021 г. 

неудовлетворительные условия содержания и обустройства улично-

дорожной сети на местах ДТП, не означающие наличие причинно-

следственной связи с произошедшими ДТП, установлены на местах 

более трети (45 705, или 34,3%) всех зарегистрированных ДТП [16, с. 

31-35]. Удельный вес таких ДТП в общей структуре аварийности уве-

личился (в 2020 г. - 33,7%). Несмотря на снижение основных показа-

телей аварийности таких ДТП, на протяжении двух последних лет 

отмечается увеличение тяжести последствий (7,6) [17, с. 65]. 

Обеспечение безопасности дорожного движения - это деятель-

ность, направленная на предупреждение причин возникновения до-

рожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их послед-

ствий [18], а ремонт и содержание дорог на территории Российской 

Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения 

[19]. 

Контрольно-надзорные мероприятия, проводимые периодически, 

не решают большую часть проблем, связанных с ненадлежащих со-

держанием и ремонтом автомобильных дорог. Следует осуществлять 

подобные мероприятия на регулярной основе. Представляется обос-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465969&dst=7665&field=134&date=24.01.2024


429 

 

нованным мнение авторов, предлагающих для легализации постоян-

ного рейда в рамках федерального государственного контроля 

(надзора) в области безопасности дорожного движения,  предусмот-

реть возможность его применения в ст. 30 Федерального закона от 10 

декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и в 

Положении о ФГКН в ОБДД.[16, с. 31-35] Подобное нормативное за-

крепление даст возможность оперативно привлекать к администра-

тивной ответственности хозяйствующие субъекты, нарушающие обя-

зательные требования, по ст. 12.34 КоАП РФ, вне рамок проведения 

контрольно-надзорных мероприятий.  В случае необходимости при-

менения в рамках постоянного рейда иных мер реагирования (пред-

писания, представления, требования о прекращении противоправных 

действий и др.) следует внести соответствующие изменения в ст. 90 

Федерального закона № 248-ФЗ [20], а особенности их реализации 

предусмотреть в указанных выше нормативных правовых актах. В 

настоящее время при выявлении нарушения (например, глубокой ямы 

на дороге, угрожающей безопасности движения) сотрудник Госавто-

инспекции при осуществлении дорожного надзора не вправе возбу-

дить дело об административном правонарушении или принять иные 

меры оперативного реагирования даже в условиях очевидности 

нарушения обязательных требований. Хотя всего несколько лет назад 

такая возможность была предусмотрена в ведомственном  акте, а 

именно в п. 17 Административного регламента МВД России испол-

нения государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в ОБДД в части соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о БДД, правил, стандартов, 

технических норм и иных требований нормативных документов в об-

ласти ОБДД при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуата-

ции автомобильных дорог [21]. Данным актом была предусмотрена 

норма, которая позволяла привлекать к административной ответ-

ственности за нарушение обязательных требований в процессе повсе-

дневного надзора за дорожным движением. 

Подобную ситуацию следует исправить в кратчайшие сроки, по-

скольку аварии на автомобильных дорогах – это не сухие цифры ста-

тистики, а реальные жизненные трудности конкретных людей, по-

павших в ДТП из-за плохого качества дорожного полотна. В резуль-

тате этого происшествия люди могут понести как материальный 
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ущерб, так и потерять свое здоровье, а в некоторых случаях, увы, и 

жизнь. 

© Чумакова О.В., 2024 
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Аннотация: в статье исследуется законодательные изменения, 

которые претерпела формулировка субъекта преступлений с адми-

нистративной преюдицией в Уголовном кодексе Российской Федера-

ции 1996 года, анализируются причины данных изменений. Также 

рассмотрены имеющиеся в доктрине уголовного права предложения 

по совершенствованию подходов к формулировке субъекта преступ-

лений с административной преюдицией и их влияние на законотвор-

ческий процесс. 

Ключевые слова: административная преюдиция, преступления 

с административной преюдицией, субъект преступления, неодно-

кратность, судимость, межотраслевая согласованность. 

 

Ежегодно уголовное законодательство Российской Федерации 

пополняется преступлениями, содержащими административную пре-

юдицию. На настоящий момент уже насчитывается 27 статей, в кото-

рых привлечение лица к уголовной ответственности ставится в зави-

симость от предшествующего привлечения этого лица к ответствен-

ности административной.  

Одной из особенностей данных преступлений является подход 

законодателя к формулировке административной преюдиции в дис-

позиции статьи. При первом появлении в УК РФ данной разновидно-

сти преступлений (ст. 178 УК РФ в редакции Федерального закона от 

29.07.2009 № 216-ФЗ
1
) законодатель использовал признак «неодно-

                                      
1
 Федеральный закон от 29.07.2009 № 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 178 

Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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кратно», толкование которого давалось в примечании к данной ста-

тье. Там разъяснялось, что таковым является совершение лицом дея-

ния более двух раз в течение трех лет, за которые указанное лицо бы-

ло привлечено к административной ответственности. До 2014 года 

при конструировании составов преступлений с административной 

преюдицией законодатель использовал только признак «неоднократ-

но». 

В 2014 году при описании преступлений рассматриваемого вида 

законодатель в диспозиции ст. 264
1
 УК РФ впервые вместо признака 

«неоднократно» указал на наличие специального субъекта в виде ли-

ца, подвергнутого административному наказанию. В первоначальном 

тексте законопроекта вообще не предусматривалось административ-

ной преюдиции, в качестве субъекта преступления предполагалось 

указать «лицо, лишенное права управления транспортным сред-

ством». В ходе последующего рассмотрения принимался промежу-

точный вариант, включающий признак «неоднократно» и наличие 

примечания, раскрывающего его содержание, а в итоговом варианте 

наряду с лицом, подвергнутым административному наказанию в ка-

честве второй разновидности специального субъекта было указано 

лицо, имеющее судимость
1
. В этом случае признак «неоднократ-

ность» уже не мог вместить указанных субъектов. Появление второго 

специального субъекта было поддержано не всеми авторами и появи-

лись предложения об исключении из преступлений с административ-

ной преюдицией уголовной преюдиции 1, с. 12. 

В период с 2014 по 2017 годы при описании административной 

преюдиции законодатель использовал оба приема: и указание на «не-

однократность» и указание на специального субъекта преступления. 

В случае употребления в диспозиции статьи термина «неодно-

кратно», законодатель таким образом подчеркивал, что ключевым 

признаком, увеличивающим общественную опасность конкретного 

административного правонарушения, является количество совершен-

ных деяний. Наличие в данном преступлении специального субъекта 

становилось понятным только в результате легального (аутентиче-

ского) толкования, данного в примечании к статье. Если бы такое 

                                      
1
 Паспорт проекта Федерального закона № 186587-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за 

совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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примечание отсутствовало, то понять данный признак можно было 

бы иначе. Тем более, что в диспозициях других статей, имеющихся в 

современном уголовном законодательстве, также употребляется тер-

мин «неоднократно», но несколько в ином значении. Например, в ст. 

154 УК РФ речь идет о неоднократном усыновлении. По мнению ав-

торов одного из комментариев неоднократным понимается соверше-

ние указанных деяний не менее двух раз 3, с. 161. В ст. 180 УК РФ 

также употребляется термин «неоднократно» применительно к ис-

пользованию чужого товарного знака, для которого имеется лишь су-

дебное толкование
1
, которое также понимает неоднократным совер-

шение указанных деяний два и более раза. Ни в том, ни в другом слу-

чае закон не требует предшествующего привлечения лица к юридиче-

ской (административной или уголовной) ответственности, то есть 

наличия специального субъекта. Таким образом, в рассмотренных 

статьях законодатель использует признак «неоднократно» в значении 

«систематично». В связи с изложенным представляет интерес вопрос 

о возможности отнесения статей 180 и 154 УК РФ к преюдиционным 

преступлениям. В теории уголовного права высказываются подобные 

суждения, в частности, по мнению Э.Л. Сидоренко квалификация не-

однократно совершенного деяния по статьям 154 и 180 УК РФ воз-

можна в случаях, когда лицо совершило второе однородное правона-

рушение в течение года с момента исполнения постановления о 

назначении административного наказания 6. По мнению Н.А. Ло-

пашенко эти преступления относятся к преступлениям с неявной ад-

министративной преюдицией. Однако указанный автор к данной 

группе преступлений относит также и те, где употребляется признак 

«систематичность» 4. 

В тех же случаях, когда используется прием описания в диспози-

ции признаков специального субъекта в виде лица, привлеченного к 

административной ответственности, то акцент делается именно на 

повышенной общественной опасности субъекта преступления, его 

устойчивом намерении нарушать предусмотренные запреты, не смот-

ря на факт предшествующего привлечения к юридической ответ-

ственности, что представляется более верным. 

                                      
1
 См.: п. 15. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 

патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Также с 2014 года в отдельных преступлениях с административ-

ной преюдицией наряду с лицом, подвергнутым административному 

наказанию, появился альтернативный специальный субъект - лицо, 

имеющее судимость. При этом в одних случаях законодатель объеди-

нял оба этих субъекта в одной части статьи, а в других вид специаль-

ного субъекта являлся основанием для дифференциации уголовной 

ответственности в различных частях и влиял на размер предусмот-

ренного в санкции уголовного наказания. 

С 2017 года законодатель отказался от использования признака 

«неоднократно» в диспозициях вновь вводимых статей с администра-

тивной преюдицией. Единственное исключение имело место в 2022 

году при установлении уголовной ответственности в новой ст. 282
4 

УК РФ, когда термин «неоднократно» был использован в названии 

статьи, однако в диспозиции было уже указано на специального субъ-

екта - лицо, подвергнутое административному наказанию. 

В 2021 году в известном постановлении Конституционного Суда 

РФ от 8 апреля 2021 года
1
, посвященном рассмотрению ст. 116

1
 УК 

РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию» (введенной Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 

323-ФЗ)
2
, применительно к данной статье был установлено привиле-

гированное положение лиц, имеющих судимость, по отношению к 

лицам, подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

деяние и предписано внести изменения в ст. 116
1
 УК РФ. В связи с 

данным обстоятельством представляет интерес анализ новых статей, 

содержащих административную преюдицию, включенных в УК РФ с 

момента вынесения рассматриваемого постановления на предмет 

формулировки специального субъекта.  

Так, 11 июня 2021 года в УК РФ была введена ст. 171
5
, где специ-

альным субъектом являлось только лицо, подвергнутое администра-

тивному наказанию. Однако, уже 1 июля 2021 года в ст. 284
1
 УК РФ 

были внесены изменения, в результате которых в новой редакции уже 

предусматривалась ответственность как лица, подвергнутого админи-

                                      
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2021 № 11-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданки Л.Ф. Саковой» // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности». 
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стративному наказанию, так и имеющего судимость, при этом оба 

вида специального субъекта были предусмотрены в одной части рас-

сматриваемой статьи как альтернативные
1
. Следует особо отметить, 

что изначально тексте законопроекта не предусматривалось наличие 

в качестве субъекта лица, имеющего судимость за аналогичное пре-

ступление, соответствующие изменения были внесены уже в процес-

се его рассмотрения
2
. Этой же датой вносятся изменения в ст. 264

1
, 

которые связаны с дифференциацией уголовной ответственности в 

зависимости от вида специального субъекта: в ч. 1 остается ответ-

ственность в случае совершения деяния лицом, подвергнутым адми-

нистративному наказанию (за это уже предусматривается менее стро-

гое наказание, чем в предыдущей редакции), а также вводится ч. 2, 

где предусматривается ответственность в случае совершения деяния 

лицом, имеющим судимость
3
. Далее, 30 декабря 2021 года в УК РФ 

вводится ст. 264
2
, где по ч. 1 в качестве субъектов выступает лицо, 

подвергнутое административному наказанию, а по ч. 2 - лицо, имею-

щее судимость за совершение преступления, предусмотренного дан-

ной статьей
4
. Указанные изменения, казалось бы, свидетельствовали 

о наметившейся тенденции включения в нормы с административной 

преюдицией в качестве второго вида специального субъекта также и 

лица, имеющего судимость за совершение аналогичного деяния. В 

диссертационных исследованиях появились предложения о необхо-

димости указания во всех преюдиционных нормах на второго субъек-

та, имеющего судимость за ранее совершенное тождественное пре-

ступление 5, с. 12. 

Однако, за 2022 год в УК РФ вводится пять новых статей, содер-

жащих административную преюдицию (ст.ст. 280
3
, 284

2
, 282

4
, 274

2
, 

264
3
). Среди этих статей только последняя предусматривает специ-

                                      
1
 Федеральный закон от 01.07.2021 № 292-ФЗ «О внесении изменения в статью 284.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Паспорт проекта Федерального закона № 1165661-7 «О внесении изменений в статью 284.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (об уточнении ответственности за 

осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной 

организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на 

территории Российской Федерации ее деятельности)» // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Федеральный закон от 01.07.2021 № 258-ФЗ «О внесении изменения в статью 264.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
4
 Федеральный закон от 30.12.2021 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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ального субъекта в виде лица, имеющего судимость, в остальных, 

субъектом может выступать только лицо, подвергнутое администра-

тивному наказанию. Также, наконец, во исполнение рассмотренного 

выше постановления Конституционного Суда РФ в 2022 году вносят-

ся изменения в редакцию ст. 116
1
 УК РФ

1
, устанавливающие в части 

2 ответственность лица, имеющего судимость, но не за совершение 

аналогичного преступления, а за совершение преступления с приме-

нением насилия. 

За 2023 год уголовное законодательство было дополнено двумя 

статьями, содержащими административную преюдицию (ст.ст. 330
3
, 

321
1 
УК РФ), в которых снова было предусмотрено наличие двух ви-

дов специальных субъектов, однако без дифференциации ответствен-

ности в различных частях рассматриваемых статей. 

Отдельно следует указать, что законодатель продолжает исполь-

зовать в диспозициях статей различные формулировки для обозначе-

ния в качестве специального субъекта лицо, ранее совершившее ад-

министративное правонарушение. В настоящее время существует уже 

4 варианта: 

- «лицом, подвергнутым административному наказанию»;  

- «лицом после его привлечения к административной ответствен-

ности за аналогичное деяние»; 

- «лицом, которое ранее привлекалось к административной ответ-

ственности»; 

- «лица, привлеченного к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения два раза в течение 

одного года». 

Первый из имеющихся вариантов вызывает наименьшее количе-

ство вопросов, касательно временного промежутка наличия указанно-

го статуса у специального субъекта, так как разъясняется в ст. 4.6 

КоАП РФ. Однако, в правоприменительной практике имеется ряд 

трудностей, связанных с ситуацией, когда назначенное уголовное или 

административное наказания не исполняется 2. Последние три ва-

рианта используют термин «привлечение к административной ответ-

ственности», при этом момент в который происходит привлечение 

лица к административной ответственности в административном зако-

                                      
1
 Федеральный закон от 28.06.2022 № 203-ФЗ «О внесении изменений в статью 116

1
 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 20 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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нодательстве не разъясняется, а в правоприменительной практике 

разрешается не единообразно. Налицо определенная рассогласован-

ность норм уголовного и административного права. 

В доктрине уголовного права неоднократно выдвигались пред-

ложения об унификации описания субъекта в преступлениях с адми-

нистративной преюдицией. При этом авторы склоняются к использо-

ванию формулировки «Лицо, подвергнутое административному нака-

занию 1, с. 11; 7, с. 8. Однако имеющиеся предложения законодате-

лем од сих пор не восприняты. 

Таким образом, исследуя диспозиции преступлений, содержащих 

административную преюдицию с 2009 года по настоящее время, сле-

дует обозначить следующие выявленные закономерности: 

- в момент появления в 2009 году и до 2014 года законодатель 

использовал только признак неоднократности, давая ему легальное 

(аутентическое) толкование применительно к вводимым статьям, пу-

тем указания на наличие специального субъекта в виде лица, которое 

является подвергнутым административному наказанию; 

- с 2014 по 2017 годы законодатель начал наряду с признаком не-

однократности использовать указание на специального субъекта в 

уже в самой диспозиции статьи; 

- с 2014 года наряду с лицом, подвергнутым административному 

наказанию, в преступлениях с административной преюдицией появ-

ляется альтернативный специальный субъект в виде лица, имеющего 

судимость по конкретным статьям УК РФ; 

- с 2017 года законодатель практически полностью отказался от 

использования термина «неоднократно» в диспозициях вновь вводи-

мых статей с административной преюдицией, используя вместо этого 

указание на наличие специального субъекта; 

- не смотря на установление Конституционным Судом РФ приви-

легированного положения при привлечении к уголовной ответствен-

ности по ст. 116
1
 УК РФ лиц, имеющих судимость, по отношению к 

лицам, подвергнутым административному наказанию при соверше-

нии побоев и наличие доктринальных предложений о необходимости 

указания во всех статьях с административной преюдицией на обяза-

тельное наличие двух видов специальных субъектов, законодатель 

эту идею поддерживает крайне непоследовательно; 

- разные способы описания специального субъекта в преступле-

ниях с административной преюдицией вызывают трудности в судеб-
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но-следственной практике при применении указанных норм, имею-

щиеся в доктрине предложения по унификации формулировок пока 

должным образом не применяются. 

Представляется, что в настоящее время необходима унификация 

законодательных формулировок, применяемых в преступлениях с 

административной преюдицией, с учетом имеющихся трудностей в 

правоприменительной практики и имеющихся доктринальных разра-

боток по данному вопросу. Это станет возможным в случае привле-

чения к процессу подготовки нормативно-правовых актов представи-

телей образовательных организаций, научно-исследовательских цен-

тов, имеющих специалистов по указанной проблематике.  

© Огарь Т.А., 2024 
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трудам В.Д. Сорокина дает новый импульс к осмыслению многих 

теоретических и практических вопросов административной ответ-

ственности в связи с разработкой и подготовкой проектов КоАП 

РФ и ПрКоАП РФ.  

Ключевые слова: лицензирование, лицензия, административ-
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Как справедливо отмечал Валентин Дмитриевич Сорокин, пер-

манентно наступает перелом в законодательстве об административ-

ной ответственности, и его необходимо изменять. 

Не вдаваясь в причины подготовки проекта нового КоАП РФ, 

хочется отметить, что слова Валентина Дмитриевича стали поистине 

крылатыми – принятие «нового Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях важное событие в отечествен-

ном правоведении, результат большой и трудной работы, выполнен-



441 

 

ной представителями юридической науки и практики России [1, с. 

665]. Поэтому процесс подготовки проектов нового КоАП РФ, 

ПрКоАП РФ является весьма ответственной работой. Хочется, чтобы 

новый КоАП РФ, ПрКоАП РФ явился поистине грандиозным резуль-

татом симбиоза работы практиков и теоретиков в области админи-

стративно-правовых отношений, работы всех ученых администрати-

вистов с опорой на труды классиков, в том числе и Валентина Дмит-

риевича Сорокина. 

Рассмотрим необходимость некоторых изменений на примере 

административной ответственности за нарушение лицензионных пра-

вил.  

Прежде всего, хотелось бы отметить безусловность оптимиза-

ции составов административных правонарушений. На сегодняшний 

день их в КоАП РФ очень много. Следует отметить, что использова-

ние бланкетных статей упрощает процесс использования КоАП РФ и 

не требует внесения постоянных изменений и дополнений в составы 

административных правонарушений за нарушение правил публично-

го управления [2, с. 77].  

Также следует отметить все еще не утраченную актуальность 

предложения В.Д. Сорокина о том, что санкция статьи должна со-

держать большие пределы, чтобы наиболее точно подходить под 

каждого субъекта ответственности. Тем самым требование индивиду-

ализации административного наказания будет соблюдаться наиболее 

полно.  

 Интересным и небесспорным является его предложение о воз-

можности записывать в санкции статьи должностных и юридических 

лиц через соединительный союз «и», обосновывая данное положение 

содержанием ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ, в которой установлено, что адми-

нистративная ответственность юридического лица не исключает ад-

министративной ответственности виновного должностного лица. В 

качестве примера приводится состав административного правонару-

шения, который устанавливает административную ответственность за 

осуществление деятельности по трудоустройству граждан Россий-

ской Федерации за границей без лицензии или с нарушением усло-

вий, предусмотренных лицензией [1, с. 636].  

В связи с этим, хотелось бы отметить два обстоятельства. Во-

первых, административная ответственность согласно ч.3 ст. 2.1. Ко-

АП РФ не предусматривает безусловность и неизменность одновре-
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менного привлечения обоих субъектов к административной ответ-

ственности – юридических лиц и виновных должностных лиц.  А во-

вторых, некоторые пояснения к правилам применения данной статьи 

определены Федеральным законом от 26.03.2022 N 70-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях". В частности, установлена невозможность 

привлечения юридического лица к административной ответственно-

сти за совершение административного правонарушения, если к адми-

нистративной ответственности привлечено должностное лицо или 

иной работник данного юридического лица, а юридическим лицом 

приняты были все меры, помогающие соблюсти «нарушенные в дан-

ном случае» правила и нормы.   

Серьезной проблемой, актуальной и через двадцать лет со дня 

принятия КоАП РФ является административная ответственность экс-

перта, специалиста. Согласно п. 3 ст. 25.8, п. 3 ст. 25.9 КоАП РФ спе-

циалист и эксперт предупреждаются об административной ответ-

ственности соответственно за дачу заведомо ложного пояснения и за-

ведомо ложного заключения. Административная ответственность за 

это деяние предусмотрена ст. 17.9 КоАП РФ, согласно которой заве-

домо ложные пояснение специалиста, заключение эксперта при про-

изводстве по делу об административном правонарушении влекут ад-

министративную ответственность. Вместе с тем, возможен отказ или 

уклонение от исполнения своих обязанностей со стороны специали-

ста и эксперта. Однако в Особенной части КоАП РФ до сих пор не 

оказалось статьи, которая устанавливала бы административную от-

ветственность за данное деяние. Сказанное касается также таких 

участников производства по делам об административных правонару-

шениях как свидетель и переводчик. Этот пробел в КоАП РФ необхо-

димо восполнить, на что указывал и Валентин Дмитриевич Сорокин 

[2, с. 653].  

Отметим и ряд необходимых процессуальных изменений, затра-

гивающих порядок привлечения лиц к административной ответствен-

ности, в том, числе и в сфере лицензирования [3, с. 692-711].  

Остановимся на такой жизненно важной проблеме как обжало-

вание постановлений по делам об административных правонаруше-

ниях. Данная стадия активно применяется в сфере лицензирования, 

так как назначаемые административные наказания достаточно суро-

вые.  
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В связи с этим, хотелось бы остановиться на трех проблемах, ча-

стично взаимосвязанных.  

Первая проблема заключается в том, что согласно ст. 30.3. Ко-

АП РФ по общему правилу срок обжалования постановления по де-

лам об административных правонарушениях составляет десять суток. 

Этот срок подлежит восстановлению, только, если имелись объек-

тивные причины (например, болезнь, командировка представителя 

юридического лица и пр.). Поэтому масса лиц, привлеченных к адми-

нистративной ответственности, лишается возможности обжаловать 

постановление по делу об административном правонарушении, так 

как получают его по почте позднее, чем можно обжаловать или по 

другим причинам. В качестве примера приведем определение Вер-

ховного Суда РФ от 17.05.2022 N 308-ЭС22-6336 по делу N А32-

8446/2021, в котором содержалось требование о пересмотре в касса-

ционном порядке судебных актов по делу об отмене постановления о 

привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ за осу-

ществление предпринимательской деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. 

Решение Верховного Суда РФ заключалось в отказе в удовлетворе-

нии данного требования. Обоснованием явился пропуск предусмот-

ренного ч. 2 ст. 208 АПК РФ срока обращения в суд и отсутствием 

оснований для его восстановления. Поэтому решение о передаче дела 

в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда 

РФ было отрицательное. 

Во-вторых, в КоАП РФ существует проблема отсутствия воз-

можности обжалования отдельных мер процессуального обеспечения. 

Законность и обоснованность действий (бездействия) и решений, свя-

занных с принятием мер обеспечения производства по делам об ад-

министративных правонарушениях (задержание, медицинское осви-

детельствование и др.), проверяется компетентным должностным ли-

цом или судом при рассмотрении указанного дела по существу, а 

также вышестоящим должностным лицом или судом при рассмотре-

нии жалобы на постановление по данному делу.  

Так, например, нельзя обжаловать протоколы различных мер 

процессуального обеспечения, например протокол административно-

го задержания, протокол или акт освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения и пр. 
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Названные действия (бездействия) и решения не образуют само-

стоятельного предмета обжалования и не могут быть обжалованы в 

ходе отдельной процедуры ни в порядке КоАП РФ, ни в соответствии 

с нормами КАС РФ. 

В результате, например, жалоба на задержание, заявленная до 

завершения производства по делу об административном правонару-

шении, подлежит отклонению как преждевременно заявленная, а по-

сле завершения такого производства – как неподлежащая рассмотре-

нию в отдельной от обжалования постановления процедуре. 

Такая ситуация может повлечь нарушение прав граждан, по-

скольку обвинительное постановление по делу об административном 

правонарушении в существующей процедуре обжалования фактиче-

ски оправдывает процедурные нарушения, допущенные при приме-

нении мер обеспечения. 

В этой связи полагаем целесообразным предусмотреть в КоАП 

РФ порядок обжалования отдельных мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях и ликвидировать 

данный пробел. Установление возможности обжалования данных 

процессуальных документов способствовало бы дополнительной за-

щите прав физических или юридических лиц. 

Хотелось бы отметить и такой дискуссионный вопрос как про-

блема исчисления срока обжалования постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях. В отличие от других кодифици-

рованных процессуальных законов (УПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ) 

КоАП РФ исчисляет срок, в течение которого может быть подана жа-

лоба на итоговое процессуальное решение по делу (постановление по 

делу об административном правонарушении). Он считается не днями, 

а сутками (часть 1 статьи 30.3). Согласно части 2 статьи 4.8 КоАП РФ 

срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток. По-

этому, если окончание такого срока приходится на нерабочий день, 

то он истекает в этот день, а не в первый следующий за ним рабочий 

день (как предусмотрено для сроков, исчисляемых днями). 

В результате физические лица, полагая, что по общему правилу 

срок обжалования не может истечь в нерабочий день, пропускают 

этот срок и суд или вышестоящая инстанция возвращают жалобу на 

постановление по делу об административном правонарушении без 

рассмотрения. Конечно, в данном случае, лица вправе при подаче жа-

лобы просить о восстановлении пропущенного срока обжалования, 
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однако для этого необходимо заявить соответствующее ходатайство. 

Однако нередко физические лица не осведомлены об этом и не пода-

ют ходатайство и жалобу. Пересылка жалобы от физического лица в 

компетентную инстанцию и обратно увеличивает время обжалования 

и в некоторых случаях делает ее невозможной. В этой связи полагаем 

целесообразным внести в часть 1 статьи 30.3 КоАП РФ изменение, 

уставив исчисление днями срока, в течение которого может быть по-

дана жалоба на постановление по делу об административном право-

нарушении. 

Также хотелось бы остановиться и на таком процессе как циф-

ровизация в сфере производства по делам об административных пра-

вонарушениях за нарушение лицензирования [4, с. 53-56]. 

Так, на сегодняшний день органам, осуществляющим лицензи-

рование отдельных видов деятельности, стало доступно использова-

ние мобильного приложения «Инспектор» для проведения контроль-

ных мероприятий и оценки соответствия соискателя лицензии или 

лицензиата лицензионным требованиям в дистанционном формате. 

Также в рамках цифровой трансформации реализуется проект по 

цифровизации производства по делам об административных правона-

рушениях, осуществляемый органами лицензионного контроля.  Он 

называется «административное производство» и позволяет вести 

полный цикл производства по делу об административном правона-

рушении в электронном виде. 

Сейчас он состоит из трех подсистем: административный про-

цесс, реестр административных дел, дашборд. 

Подсистема административный процесс содержит функционал 

ведения дела в «цифре», а также сервис уведомлений контролируемо-

го лица в личном кабинете на портале госуслуги. 

Подсистема реестр административных дел содержит историю 

рассмотренных дел, архив материалов дела в электронном виде, ис-

торию привлечения контролируемых лиц к административной ответ-

ственности. 

Подсистема дашборд представляет собой витрину данных, со-

держащую информацию о количественных и качественных показате-

лях дел об административных правонарушениях, которые рассматри-

ваются или были рассмотрены лицензирующими органами.  Такая 

цифровизация позволяет унифицировать процесс производства по де-

лам об административных правонарушениях в сфере лицензирования. 
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Хотелось бы, чтобы такой эксперимент проводился в отношении все-

го производства по делам об административных правонарушениях. 

Это лишь небольшой спектр вопросов, навеянных наследием, 

оставленным Валентином Дмитриевичем Сорокиным [5, с. 46-54]. 

Таким образом, законодательство об административной ответ-

ственности и его модернизация - событие неординарное в нашем за-

конодательстве как отмечал Валентин Дмитриевич Сорокин. «Надо 

ли доказывать, что каждое положение этого закона, особенно норм 

его Общей части, устанавливающих правила принципиального свой-

ства, несет в себе весьма серьезный социальный заряд в виде госу-

дарственного принуждения, наступающего за административные 

правонарушения… думается нет [1, с. 593]. Данное обстоятельство, 

безусловно, повышает и увеличивает его значимость сегодня, завтра 

и всегда. 

© Стандзонь Л.В., 2024 

 

Список цитируемой литературы: 

1. Сорокин В.Д. Избранные труды. - Юридический центр. - 

2004. - С. 665.  

2. Стандзонь Л.В. Административная ответственность за 

нарушение лицензионно-разрешительного законодательства: моно-

графия. - М.: Проспект. - 2023. - 288 с. 

3. Административное право: учебник / А. Б. Агапов, Э. П. 

Андрюхина и др.; ред. Л.Л. Попов, М.С. Студеникина. 3-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. -736 с.  

4. Стандзонь Л.В.  Тенденции цифровой трансформации ли-

цензионных отношений / в сб. Актуальные проблемы администра-

тивного и административно-процессуального права (Сорокинские 

чтения). Санкт-Петербургский университет МВД России. - Санкт-

Петербург. - 2022. - С. 53-56.  

5. Сорокин В. Д. О двух тенденциях, разрушающих целост-

ность института административной ответственности // Правоведение. 

- 1999. - № 1 (224). - С. 46-54. 

 

  



447 

 

 

EDN: ZNBAIA 

 

 

 
 

Шубин Илья Владимирович, 

научный сотрудник 2 отдела 

научно-исследовательского центра № 4 

ФГКУ «ФНИИ МВД России» 

К вопросу об обстоятельствах, 

смягчающих административную ответственность 

и препятствующих назначению наказания 

в виде административного ареста, связанных с наличием детей 

Аннотация: в статье рассматривается такое обстоятельство, 

смягчающее административную ответственность, как наличие у 

женщины малолетнего ребенка, а также препятствующее назначе-

нию наказания в виде административного ареста к женщинам, име-
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Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях (далее – КоАП РФ) содержит нормы, дифференцирующие 

вид и объем (с некоторой степенью условности) мер административ-

ной ответственности за совершение административных правонару-

шений мужчинам и женщинам, имеющим детей определенного воз-

раста.  
К примеру, правовые последствия неуплаты средств на содержа-

ние детей (ч. 1 ст. 5.35.1. КоАП РФ) могут состоять в назначении та-
ких наказаний, как обязательные работы (до ста пятидесяти часов), 
административный арест (от десяти до пятнадцати суток), админи-
стративный штраф (двадцать тысяч рублей), если обязательные рабо-
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ты либо административный арест не могут применяться; за управле-
ние транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ), – административный арест (от де-
сяти до пятнадцати суток), административный штраф (тридцать ты-
сяч рублей), если административный арест применяться не может.  

Определение вида административного наказания в вышеуказан-
ных и других подобных случаях зависит не столько от субъекта ад-
министративной юрисдикции, сколько от определенных характери-
стик лица, совершившего административное правонарушение, нали-
чие которых препятствует назначению административного ареста и 
обязательных работ. 

В свою очередь размер выбранного административного наказа-
ния зависит от субъекта административной юрисдикции, который 
принимает решение с учетом характера совершенного администра-
тивного правонарушения, личности виновного, его имущественного 
положения, обстоятельств, смягчающих административную ответ-
ственность (ст. 4.2 КоАП РФ), и обстоятельств, отягчающих админи-
стративную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ). Так, дифференциа-
ция мер административной ответственности по виду связана с запре-
тами при назначении административного ареста (ч. 2 ст. 3.9 КоАП 
РФ) и обязательных работ (ч. 3 ст. 3.13 КоАП РФ), а по объему – с 
обстоятельствами, смягчающими административную ответственность 
(ст. 4.2 КоАП РФ).  

При этом лишь такое обстоятельство, как наличие у женщины 
ребенка (детей) в возрасте до четырнадцати лет, с одной стороны, 
препятствует назначению административного ареста, а с другой – 
смягчает ей административную ответственность.  

Заметим, что в обстоятельствах, смягчающих административную 
ответственность (п. 10 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ) говорится о малолетнем 
ребенке. При этом в других нормативных правовых актах малолет-
ним признается ребенок, не достигший четырнадцати лет (п. 1 ст. 28, 
п. 1 ст. 172 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 2 
федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве»). То есть другими словами о ребенке в возрасте до че-
тырнадцати лет и малолетнем ребенке можно говорить как о равно-
значных в правовом плане понятиях.  

Между тем, на наш взгляд, законодательно используемые форму-
лировки «…женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати 
лет» и «…женщиной, имеющей малолетнего ребенка» не совсем точ-
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ны, в связи с чем искажается их истинный смысл. Остановимся на 
этом несколько подробнее. Так, их буквальное толкование приводит к 
тому, что наличие у женщины ребенка указанного возраста и младше 
– это условие, при котором исключено назначение административно-
го ареста, а объем правоограничений, предусмотренных в админи-
стративных наказаниях, может быть снижен.  

Такой подход, на наш взгляд, не совсем верный, поскольку клю-
чевое здесь то, что женщина является единственным лицом, фактиче-
ски осуществляющим родительские обязанности по воспитанию и 
развитию своего ребенка (родного или усыновленного), то есть вос-
питывающая его самостоятельно. И применение ареста к такой жен-
щине повлечет оставление ребенка без родительского присмотра. 

Однако, не делая промежуточных выводов, обратимся к Опреде-
лению Конституционного Суда Российской Федерации от 15 октября 
2020 г. № 2375-О «По жалобе гражданина Милова Владимира Стани-
славовича на нарушение его конституционных прав частью 2 статьи 
3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях», в котором указано, что, разрешая вопрос о назначении 
административного ареста мужчине, самостоятельно воспитывающе-
му детей в возрасте до четырнадцати лет, суды общей юрисдикции 
вправе и обязаны обеспечить должный баланс между осуществлени-
ем целей административного наказания и защитой прав и законных 
интересов детей правонарушителя. Приведенная правовая позиция 
распространяется и на случаи, когда мужчина, имеющий ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет, хотя и воспитывает его совместно с 
матерью этого ребенка, но в конкретной жизненной ситуации, о кото-
рой заявлено в суде по делу об административном правонарушении, 
при наличии соответствующих обстоятельств, подтвержденных 
надлежащим образом, назначение административного наказания та-
кому мужчине в виде административного ареста приведет к тому, что 
ребенок останется без родительского присмотра. 

Таким образом, можно говорить, что административный арест не 
должен применятся к любому лицу, имеющему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет. В то же время подобная формулировка, при ее за-
креплении в тексте КоАП РФ, означала бы, что наличие ребенка со-
ответствующего возраста – условие, при котором назначение админи-
стративного ареста недопустимо. В результате лица, совершающие 
административные правонарушения, (которые можно отнести к «ис-
ключительному случаю»), имея детей определенного возраста, пре-
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терпевали бы правоограничения и лишения не соответствующие со-
деянному.  

В этой связи речь должна идти не просто, как было сказано ранее, 
о наличии малолетнего ребенка или детей в возрасте до четырнадцати 
лет, а об их воспитании. Исходя из этого, формулировка запрета 
назначения административного ареста и обстоятельства, смягчающе-
го административную ответственность, можно представить следую-
щим образом: «лицу, самостоятельно воспитывающему ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет».  

Использование таких терминов, как «малолетний ребенок» и «де-
ти» усложняют толкование статей КоАП РФ и не способствуют тер-
минологическому единообразию.  

Так, ребенком, в соответствии с ч. 1 ст. 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации, признается лицо, не достигшее возраста во-
семнадцати лет (совершеннолетия). Если ребенок не достиг четырна-
дцати лет, то он, как было сказано ранее, является малолетним. В 
КоАП РФ понятие «малолетний ребенок» встречается один раз (в п. 
10 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ). Какая-либо необходимость подобного упо-
требления отсутствует, к тому же для определения необходимо обра-
щаться к другому нормативному правовому акту.  

С понятием «дети» ситуация сложнее, ввиду отсутствия законо-
дательного определения. Несмотря на это, понятие «дети» можно вы-
вести через такие понятия как «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без 
попечения родителей». Согласно ст. 1 Федерального закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения родителей» – 
это лица в возрасте до восемнадцати лет. Иначе говоря, рассматрива-
емое понятие употребляется в значении множественного числа. 

Между тем у понятия «дети» есть другое значение, которое ле-
гального закрепления не получило – это сын или дочь, независимо от 
возраста, по отношению к родителям. Отметим, что в рамках настоя-
щей статьи мы не ставим цели определить рассматриваемое понятие, 
соответственно сформулированное определение не является обстоя-
тельным, полным и бесспорным, но – достаточным для достижения 
цели настоящей статьи. 

В качестве примера обратимся к нормам, предусматривающим 
ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетру-
доспособных родителей. Так, в ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ используется 



451 

 

формулировка «… на содержание несовершеннолетних детей либо 
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возрас-
та, … », в ч. 2 указанной статьи – « … совершеннолетними трудоспо-
собными детьми … ».  

Из указанного примера законодательного регулирования с оче-
видностью вытекает, что, употребляя «дети», законодатель имеет в 
виду лиц, состоящих в определенных связях с другими лицами, яв-
ляющихся их родителями. Однако самостоятельное употребление по-
нятия «дети» (в данном случае) неоправданно широко, в связи с чем 
законодатель ввел дополнительные условия (возраст, трудоспособ-
ность). В противном случае норма лишается смысла. Аналогичное 
значение вкладывается в понятие «дети» при его употреблении в 
примечании к ст. 25.6 КоАП РФ, которое раскрывает понимание ка-
тегории близких родственников.  

Итак, в тексте КоАП РФ понятие «дети» используется в двух зна-
чениях: в одних случаях – это лица, не достигшие восемнадцати лет, 
в других – это сын или дочь, независимо от возраста, по отношению к 
родителям. В целом контекст употребления позволяет определить о 
ком идет речь и трудности в правоприменении, как правило, не воз-
никают. Однако некоторая систематизация употребляемых однород-
ных понятий и производных от них словосочетаний, безусловно, 
важна в рамках деятельности по совершенствованию административ-
но-деликтного нормотворчества.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что формулировки норм 
действующего КоАП РФ, запрещающие назначение административ-
ного ареста только женщинам, имеющим детей в возрасте до четыр-
надцати лет, и допускающие смягчение административной ответ-
ственности женщине, имеющей малолетнего ребенка, не в полной 
мере, по нашему мнению, отражают сущность указанных положений. 
В связи с чем представляется, что использование формулировки «ли-
ца, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до четырна-
дцати лет» в нормах, дифференцирующих мужчинам и женщинам 
вид и объем мер административной ответственности за совершение 
административных правонарушений, позволит учесть интересы лиц, 
привлекаемых к административной ответственности, и их несовер-
шеннолетних детей, а также привести текст КоАП РФ к точности, 
простоте и терминологическому единообразию. 
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Аннотация: в статье автор доказывает, что нормативно-

правовое закрепление запрета обратной силы закона – неотъемлемый 

элемент обеспечения конституциализации и легитимизации админи-

стративного закона в правовом демократическом государстве. От-

дельное внимание уделено проведению эмпирического анализа реше-

ний Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 

Суда Российской Федерации по вопросам применения ч. 2 ст. 1.7 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, вынесенных в рамках последующего (a posterior) абстрактного и 

конкретного нормоконтроля и направленных на обеспечение защиты 

прав и свобод человека и гражданина в национальной правовой си-

стеме. 
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Российской Федерации, судебный конституционный контроль, права 
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Закон управляет людьми, разум — законом 

Томас Фуллер 

 

Трансформация объективной действительности опосредует 

необходимость оперативной модификации системы законодатель-

ства, в том числе посредством нормативного закрепления обществен-

ной опасности (вредности) тех или иных деяний субъектов права, 

или, напротив, их легализации в социуме. В этой связи логично воз-

никает вопрос распространения вновь принятых нормативных поло-
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жений на отношения, которые возникли до вступления их в юридиче-

скую силу, т.е. на прошлое время. 

Несмотря на то, что понятие «обратной силы закона» много-

кратно исследовано в теории юридической науки, процесс правопри-

менения регулярно выявляет коллизии и пробелы в правовой регла-

ментации действия отраслевого законодательства во времени. 

Показательным, в этой связи, является факт о том, что ст. 54 

Конституции Российской Федерации, закрепляющая универсальный 

принцип обратной силы закона и общие условия его реализации в за-

конотворческой и правоприменительной деятельности органов госу-

дарственной власти и должностных лиц в Российской Федерации, не-

однократно была предметом внимания Конституционного Суда Рос-

сии в связи с осуществлением судебного конституционного контроля 

действия отраслевого законодательства во времени. 

В частности, у правоприменительных органов и граждан неод-

нократно возникал вопрос о конституционности ст. 1.7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, закреп-

ляющейпорядок действия административного законодательства во 

времени, что выражено в довольно частных обращениях и запросах 

на ее истолкование в высший судебный орган конституционного кон-

троля [см., например: 1,2,3,4,5]. 

Анализ правовых позиций Конституционного Суда по сути вы-

шеуказанного вопроса позволил выявить основные тенденции разви-

тия универсального принципа запрета обратной силы закона в рос-

сийском административном законодательстве: 

1. Нормативное закрепление запрета обратной силы закона, 

устанавливающего административную ответственность или отягча-

ющего ее за административное правонарушение либо иным образом 

ухудшающего положение лица (ч. 2 ст. 1.7 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях Российской Феде-

рации), является отражением не только понимания законодателем 

безусловной значимости данного универсального принципа для пра-

вового регулирования, но и полностью отвечает тенденции конститу-

ционализации российского законодательства, направленной, прежде 

всего, на укрепление позиций Российской Федерации как правового 

государства (ч. 1 ст. 1 Конституции России). 

2. Наблюдается развитие диалектической и системной взаимо-

связи запрета обратной силы административно-правового законода-
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тельства с иными фундаментальными принципами, такими как: спра-

ведливость, гуманизм и соразмерность ответственности за совершен-

ное деяние его реальной общественной опасности. Ведь, согласно 

правовой позиции Конституционного Суда, изложенной в постанов-

лениях от 20 апреля 2006 года № 4-П [1] и от 14 июля 2015 года № 

20-П [3], несмотря на некоторую степень дискреционных полномочий 

законодателя вследствие весьма общей формулировки ст. 54 Консти-

туции Российской Федерации, его обязанность предусмотреть меха-

низм придания им обратной силы является непреложной. Аналогично 

императивна и обязанность уполномоченных на то органов к приня-

тию юрисдикционных решений об освобождении конкретных лиц от 

ответственности и наказания или о смягчении ответственности и 

наказания, оформляющих изменение статуса этих лиц. 

3. Представляется необходимой трансформация, то есть пере-

смотр модели реализации, принципа обратной силы закона примени-

тельно к определенной сфере правового регулирования ввиду специ-

фических особенностей отраслевого законодательства. 

Последняя позиция, на наш взгляд, требует особого внимания и 

пояснения на примере недавней судебной конституционно- кон-

трольной практики административного законодательства. 

17 июля 2023 года Конституционный Суд Российской Федера-

ции, в порядке абстрактного нормоконтроля по запросу Костромского 

областного суда, рассмотрел в заседании без проведения слушания 

дело о проверке конституционности части 2 статьи 1.7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно п. б ч. 4 ст.125 Конституции Российской Федерации 

Конституционный Суд России полномочен к разрешению вопросов о 

конституционности законов и иных нормативных актов Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации, а также конституций респуб-

лик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов 

Российской Федерации, по запросам судов. Следовательно, правовая 

неопределенность в реализации ч. 2 ст. 1.7 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушения в отношении обще-

ства с ограниченной ответственностью «Автопрофи», ранее привле-

ченного к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.21.1 Ко-

АП Российской Федерации, с назначением административного нака-

зания в виде административного штрафа, выявленная судьями Ко-
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стромского областного суда в ходе апелляционного производства, 

представляет собой содержание полностью правомочного и допусти-

мого обращения полномочного субъекта с запросом в Конституцион-

ный Суд России как по признакам ч. 3 ст. 40 Федерального конститу-

ционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации», так и по признаку ч. 5 ст. 40 ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с 

которой должны быть исчерпаны все другие внутригосударственные 

средства судебной защиты прав заявителя или лица, в интересах ко-

торого подана жалоба, в рамках конкретного дела. 

Суть публично-правового спора между ООО «Автопрофи» и ор-

ганом государственной власти в лице заместителя начальника центра 

автоматизированной фиксации административных правонарушений 

ГИБДД УМВД России по Костромской области, вынесшего поста-

новление о привлечении вышеназванного ООО к административной 

ответственности по ст. 12.21.1 КоАП Российской Федерации за выяв-

ленное с применением работающего в автоматическом режиме спе-

циального технического средства движение принадлежащего ему тя-

желовесного транспортного средства с превышением его допустимой 

массы на 5,96 процентов без специального разрешения с назначением 

административного наказания в виде административного штрафа в 

размере ста тысяч рублей, заключается в распространении положений 

ч. 2. ст. 1.7 КоАП РФ (а именно принципа обратной силы закона) на 

лицо, оплатившее административный штраф до вступления поста-

новления о его наложении в законную силу (согласно ч. 13 ст. 32.2 

КоАП Российской Федерации). 

Cледует отметить, что правовая неопределенность в определе-

нии времени ретроактивного действия административного закона на 

правонарушения, административное наказание по которым уже ис-

полнено, уже вызывала сложности в практике применения. Так, Вер-

ховный Суд Российской Федерации в Определении Судебной колле-

гии по экономическим спорам (далее СКЭС ВС РФ) от 23 января 

2023 года № 309-ЭС22-16836 по кассационным жалобам индивиду-

ального предпринимателя Поповой Г.И. и Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области на решение Арбитражного суда Свердловской 

области от 01.09.2021 по делу № А60-25785/2021, постановление 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2022 и по-
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становление Арбитражного суда Уральского округа от 07.06.2022 по 

тому же делу (дело № А40-126245/2020) [7] выразил свою правовую 

позицию относительно порядка применения судами общей и арбит-

ражной юрисдикции положений ч. 2. ст. 1.7 КоАП РФ в рассматрива-

емых правовых спорах. Согласно данному судебному решению, суды 

не могут применять обратную силу нового закона, который смягчает 

ответственность, в случаях, если административное наказание уже 

исполнено (штраф оплачен). При этом СКЭС ВС РФ изложил свои 

доводы, опираясь на предшествующую судебную практику, а именно: 

1) п. 33.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих 

у судов при применении Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях», в котором «неисполнение постанов-

ления о назначении административного наказания признано обяза-

тельным условием, позволяющим ретроспективно применить закон, 

смягчающий или отменяющий административную ответственность за 

административное правонарушение либо иным образом улучшающий 

положение лица, совершившего административное правонарушение» 

[8]; 

2) п. 1, 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.06.2012 № 37 «О некоторых вопросах, 

возникающих при устранении ответственности за совершение пуб-

лично-правового правонарушения», в которых разъяснено, что 

«…правовое значение имеет неисполнение полностью или частично 

решения (постановления) о привлечении к ответственности к момен-

ту устранения ответственности, то есть на дату вступления в силу за-

кона, устранившего такую ответственность. …факт устранения от-

ветственности после принятия оспариваемого решения (постановле-

ния) является основанием не для признания его недействительным, а 

для указания в резолютивной части судебного акта на то, что оспари-

ваемое решение (постановление) не подлежит исполнению» [9]. 

Таким образом, согласно правовой позиции Верховного Суда 

Российской Федерации, в случае, если оспариваемое постановления о 

привлечении лица к административной ответственности было испол-

нено до вступления в силу закона, освобождающего его от ответ-

ственности и наказания или смягчающего его ответственность и нака-

зание, то у суда отсутствуют основания для применения части 2 ста-

тьи 1.7 КоАП РФ [8]. 
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Тем не менее, на наш взгляд, данная правовая позиция не в пол-

ной мере отвечает конституционным правовым принципам, являю-

щимся фундаментом обеспечения реализации гарантий правосудия, 

основанных на справедливости, юридическом равенстве субъектов 

правоотношений, сбалансированности их прав и обязанностей: пре-

зумпции невиновности, недопустимости произвольного ограничения 

прав и свобод человека и гражданина, обеспечении квалифицирован-

ной юридической помощи, в совокупности создающих необходимые 

условия для поддержания взаимного доверия государства и общества 

и обеспечения готовности граждан легальным способом разрешать 

возникающие публично- правовые и частно-правовые конфликты. 

Схожей позиции придерживается и Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации, который указал на некоторую имеющуюся пра-

вовую неопределенность законодательной формулировки требований 

к реализации исполнения административных наказаний. 

Так, по общему правилу, в соответствии с частью 2 статьи 31.2 

КоАП РФ постановление по делу об административном правонару-

шении подлежит исполнению в полном объеме с момента его вступ-

ления в законную силу, однако постановления о назначении админи-

стративного наказания в виде предупреждения, административного 

штрафа, административного ареста и административного приоста-

новления деятельности могут быть исполнены сразу после вынесения 

соответствующего постановления, не дожидаясь его вступления в за-

конную силу [6]. При этом добровольное досрочное исполнение ад-

министративного наказания не может прекращать действия в отно-

шении субъекта административной ответственности такой конститу-

ционной гарантии правосудия, как презумпция невиновности (ч. 1 ст. 

49 Конституции Российской Федерации) и, априори, не может свиде-

тельствовать о признании им своей «вины в совершении администра-

тивного правонарушения, препятствующем обжалованию соответ-

ствующего постановления в установленном законом порядке» [6], и, 

как следствие, лишать его права на обжалование и справедливое, все-

стороннее судебное разбирательство [10]. 

Согласно, ст. 31.1 КоАП РФ, постановление по делу об админи-

стративном правонарушении, при подаче лицом жалобы в отношении 

его вынесения, вступает в законную силу лишь после истечения сро-

ка, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту. 

При этом лица, уплатившие в соответствии с частями 1.3 –1.3-3 и 1.5 
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статьи 32.2 КоАП Российской Федерации административный штраф, 

в том числе в льготном (половинном) размере, до вступления поста-

новления о его наложении в законную силу, согласно ч. 2 ст. 4.6 дан-

ного Кодекса, считаются подвергнутыми этому виду административ-

ного наказания (административно наказанными) со дня вступления в 

законную силу указанного постановления до истечения одного года 

со дня уплаты административного штрафа, что в полной мере отвеча-

ет интересам такого лица, так как неминуемо сокращает период, в те-

чение которого оно будет считаться подвергнутым административ-

ному наказанию [11]. 

Соответственно, рассматривая приведенные законодательные 

положения Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в совокупности и в их неотъемлемой связи с кон-

ституционными правоустановлениями, следует опираться на консти-

туционно-правовой смысл ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ, сформулированный 

Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 

17 июля 2023 года № 42-П «По делу о проверке конституционности 

части 2 статьи 1.7 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях в связи с запросом Костромского областного 

суда» [6], носящий обязательный характер для всех представитель-

ных, исполнительных и судебных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, орга-

низаций, должностных лиц, граждан и их объединений (ст. 79, 106 

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации), в части 

признания факта того, что уплата административного штрафа до 

вступления в законную силу постановления по делу об администра-

тивном правонарушении не отменяет действия принципа обратной 

силы закона в его отношении. Подводя итог, следует отметить, что на 

сегодняшний день существует ряд правовых коллизий и пробелов, 

требующих теоретического осмысления и практического разрешения 

вопроса детальной регламентации действия административного зако-

нодательства во времени [12, с. 47]. Факт их присутствия связан не 

только с несовершенством современного административного законо-

дательства в данной сфере, но и, безусловно, опосредован динамич-

ностью изменения реалий отечественной правовой действительности 

[13, с. 22], что требует особого внимания законотворческих органов к 

вопросу сохранения диалектической взаимосвязи отраслевого зако-

нодательства с фундаментальными конституционными принципами и 
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нормами, зафиксированными в Учредительном акте Российской Фе-

дерации и являющимися универсалиями правового, демократическо-

го государства [14, с. 87; 15, с. 211]. 
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О некоторых вопросах административной ответственности 

субъектов предпринимательской деятельности 

в современных условиях 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению отдельных про-

блем нормативного правового регулирования назначения админи-

стративных наказаний в отношении субъектов предприниматель-

ской деятельности. Автор констатирует недостаточность прояв-

ления принципа индивидуализации административной ответствен-

ности при рассмотрении дел в отношении субъектов предпринима-

тельства. Особую актуальность обеспечение действенных гарантий 

реализации данного принципа приобретает в современных условиях 

развития отечественной экономики. Предложены соответствую-

щие законодательные изменения, направленные на решение затро-

нутой проблемы. 

Ключевые слова: административная ответственность, пред-

принимательская деятельность, административный штраф, преду-

преждение, субъекты малого и среднего предпринимательства, кон-

трольно-надзорная деятельность. 

 

Стимулирование развития предпринимательской деятельности в 

нашей стране в настоящее время требует соблюдения баланса пуб-

личных и частных интересов. Применяемые меры административного 

воздействия не должны негативно сказываться на экономической ак-

тивности предприятий – однако при этом следует своевременно пре-

дупреждать и пресекать правонарушения, допущенные ими. 

В условиях внешних санкций со стороны недружественных госу-
дарств необходима корректировка правового регулирования реализа-
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ции мер административной ответственности в отношении субъектов 

предпринимательства, поскольку создание благоприятной среды 
функционирования обозначенного сектора, исключение избыточного 
административного давления, являются ключевыми факторами эко-
номического роста государства, обеспечения продовольственной и 
иных видов национальной безопасности. 

Так, одним из наиболее проблемных вопросов в рассматриваемой 
сфере является вопрос о замене административного штрафа на пре-
дупреждение для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Правонарушение при этом, в соответствии со ст. 4.1.1. КоАП РФ, 
должно быть обнаружено по результатам государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля. 

Действенный надзор может обеспечить эффективное решение за-
дач обеспечения законности применительно ко всей содержащейся в 
законах системе правовых предписаний [1, с. 98]. Процедуры госу-
дарственного контроля (надзора) в настоящее время регламентирова-
ны одноименным Законом № 248-ФЗ [3]. В то же время нельзя не от-
метить тот факт, что он распространяется не на все возможные виды 
государственного контроля (надзора), закрепленные в разнородных 
нормативных актах. Так, контроль за соблюдением антимонопольно-
го законодательства реализуется в рамках процедур, регламентируе-
мых иным законодательным актом [3]. На практике следствием дан-
ной ситуации может выступать неприменение ст. 4.1.1 КоАП РФ в 
случае рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законода-
тельства. 

Не применяется указанная статья и в случае рассмотрения дел о 
нарушении законодательства о рекламе, на что указала Генеральная 
прокуратура РФ в письме, адресованном уполномоченному при Пре-
зиденте РФ по защите прав предпринимателей [4]. При рассмотрении 
дел антимонопольная служба уже ссылалась на данное обстоятель-
ство. Например, Кемеровское УФАС России в своей позиции по делу 
об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.3 КоАП РФ ука-
зало, что «дело было возбуждено без проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий – по итогам рассмотрения дела по призна-
кам нарушения законодательства о рекламе; следовательно, ч. 1 ст. 
4.1.1 КоАП РФ не подлежит применению» [5]. 

В то же время имеется и прямо противоположная практика. 
Например, Арбитражный суд Свердловской области в своем решении 
по делу №А60-26769/2023 от 26 июня 2023 года указал, что «в целях 
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применения положений ст. 4.1.1 Кодекса понятие "государственный 

контроль (надзор)" следует рассматривать в широком смысле» [6]. В 
результате решение ФАС России было отменено, а административ-
ный штраф заменен на предупреждение, как того требует формули-
ровка ст. 4.1.1 КоАП РФ.  

При этом Письмо ФАС России № МШ/116843/22 от 27 декабря 
2022 года [7], указывающее на неприменение ст. 4.1.1 КоАП РФ при 
рассмотрении дел о рекламе, нормативным правовым актом не явля-
ется. Следовательно, его наличие является недостаточным для того, 
чтобы говорить об исчерпывающей регламентации данного вопроса. 
Кроме того, оно в силу объективных причин посвящено лишь кон-
кретному виду государственного контроля (надзора). 

Таким образом, вопрос о возможности применения правила о за-
мене административного штрафа на предупреждение при выявлении 
правонарушений в рамках иных видов государственного контроля 
(надзора), чем регламентированных Законом № 248-ФЗ, остается от-
крытым. Данная ситуация представляется недопустимой, поскольку 
ставит субъектов предпринимательства в неравное положение в зави-
симости от позиции административного или судебного органа. При-
менение тех или иных правил административной ответственности в 
отношении конкретных лиц должно быть обоснованным. 

По мнению А.С. Евдокимова, законодательное отождествление 
дефиниций и правовых категорий «государственный контроль» и 
«государственный надзор» в Законе № 248-ФЗ является странным [8, 
с. 217]. Однако в науке также используется понятие «контрольно-
надзорная деятельность», которая состоит в проведении проверок 
надзорного характера с последующим приняти¬ем мер администра-
тивного принуждения, в том числе, мер административной ответ-
ственности [9, с. 217]. Ее содержание шире, чем процедуры, закреп-
ленные Законом № 248-ФЗ. Соответственно, возможно использова-
ние данного термина в примечании к ст. 4.1.1 КоАП РФ, которое 
необходимо внести в целях конкретизации возможности ее примене-
ния за рамками сферы Закона № 248-ФЗ. 

Еще один вопрос применения административного наказания в 
виде предупреждения заключается в том, что оно назначается вместо 
административного штрафа лишь при отсутствии возникновения 
угрозы причинения вреда. Однако реализация такого условия воз-
можна лишь в рамках ограниченного круга деяний, поскольку в 
большинстве составов возможность причинения вреда существует. 
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Более того, нельзя не учитывать тот факт, что административное пра-

вонарушение по своей сущности выступает общественно вредным 
деянием, что подразумевает наступление вредных последствий того 
или иного характера. Данную формулировку – «отсутствие угрозы 
причинения вреда», можно признать избыточной, с учетом существо-
вания иных обязательных условий для применения ст. 4.1.1 КоАП 
РФ: совершение противоправного деяния впервые, отсутствие причи-
нения вреда, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, имущественного ущерба. 

Также требуется обратить внимание и на более общие подходы 
законодателя к вопросу административной ответственности субъек-
тов предпринимательства, которые, тем не менее, все еще остаются 
сомнительными, существуя на протяжении всего срока действия Ко-
АП РФ. Так, по общему правилу, субъекты индивидуального пред-
принимательства несут административную ответственность как 
должностные лица. Данный подход характеризуется большей просто-
той формулирования санкций статей, закрепляющих составы админи-
стративных правонарушений. Однако при этом размер санкций для 
индивидуальных предпринимателей остается жестко привязанным к 
санкциям для должностных лиц. В то же время очевидно, что статус 
индивидуального предпринимателя к статусу должностного лица не 
имеет никакого отношения. В данном аспекте следует поддержать 
существующую в науке позицию о том, что нахождение индивиду-
ального предпринимателя в категории субъекта административной 
ответственности «должностное лицо» недопустимо [10]. 

Единственным обоснованием данного подхода законодателя мо-
жет служить возможный размер дохода субъекта предприниматель-
ской деятельности относительно дохода гражданина, что обусловли-
вает необходимость применения более серьезных штрафных санкций.  
В то же время за административные правонарушения в области та-
моженного дела индивидуальные предприниматели несут админи-
стративную ответственность как юридические лица, что выступает 
подтверждением непоследовательности позиции законодателя. Ана-
логичное положение закреплено и в главе КоАП РФ: «Администра-
тивные правонарушения в области защиты государственной границы 
Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностран-
ных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Фе-
дерации». 
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Индивидуализация административной ответственности, не бу-

дучи прямо закрепленной в качестве принципа в КоАП РФ, тем не 
менее, должна проявляться во всех случаях рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях. С учетом этого более логичным 
было бы выделение индивидуального предпринимателя как отдель-
ного субъекта в санкциях статей КоАП РФ. Однако в настоящее вре-
мя исключение составляют лишь некоторые статьи КоАП РФ: напри-
мер, ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской дея-
тельности в области транспорта без лицензии), 14.1.3 КоАП РФ (осу-
ществление предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами без лицензии), 14.25 КоАП РФ (нарушение 
законодательства о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), 14.46.1 КоАП РФ (нарушение 
обязательных требований к маркировке пищевой продукции, полу-
ченной с применением генно-инженерно-модифицированных орга-
низмов или содержащей такие организмы). 

При этом более подробное рассмотрение данных статей также 
позволяет сделать вывод о том, что принцип индивидуализации в от-
дельных из них выдержан в недостаточной степени. Например, неяс-
но, в связи с чем по ст. 14.1.2 КоАП РФ размер административного 
штрафа установлен в фиксированной сумме. На тот факт, что уста-
новление в статьях КоАП РФ относительно-определенных санкций 
позволяет назначить правонарушителю административный штраф в 
меньшем или большем размере, что обеспечивает применение прин-
ципа справедливости (следовательно – и индивидуализации ответ-
ственности), указывал С.М. Рукавишников [11, с. 8]. 

С учетом этого, следует пересмотреть и иные статьи КоАП РФ в 
целях предоставления правоприменителю большей свободы выбора 
административного наказания в зависимости от имущественного по-
ложения правонарушителя и иных имеющих значение для дела об-
стоятельств. 
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субъекты, административная ответственность, контроль, без-

опасность дорожного движения. 

 

Административная ответственность за совершение некоторых 

правонарушений в области безопасности дорожного движения Рос-

сийской Федерации дифференцирована относительно субъекта пра-

вонарушения – физического лица (например, водителя транспортного 

средства (далее – ТС)), должностного лица (например, ответственно-

го за выпуск ТС «на линию»), юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя (например, собственника ТС).  
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Так, административная ответственность за совершение правона-

рушения, предусмотренного ст. 11.23 КоАП РФ Управление транс-

портным средством или выпуск на линию транспортного средства без 

тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным 

средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водите-

лей предусматривает административное наказание для водителя ТС 

(ч. 1, ч. 3), а также должностного лица, индивидуального предприни-

мателя и юридического лица (ч. 2 и ч. 3). При этом ответственность 

физического лица в виде административного штрафа кратно меньше 

ответственности, например, юридического лица (на водителя в раз-

мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей). Стоит отметить, что де-

яния, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 11.23 КоАП РФ, как правило, 

совершаются в рамках одних возникших однородных общественных 

отношений и сопряжены между собой как «причина» и «следствие» 

(«выпуск на линию ТС без тахографа» и «управление ТС без тахо-

графа»). 

С целью минимизации негативных правовых последствий для 

собственников ТС, во многих регионах сложилась негативная тен-

денция по «камуфлированию» хозяйственной деятельности индиви-

дуальных предпринимателей или юридических лиц при осуществле-

нии различного рода перевозок при осуществлении коммерческой де-

ятельности. Недобросовестные предприниматели рассматривают до-

говора аренды ТС физическим лицом, как один из инструментов по 

уходу от более строгой ответственности, имитируя сдачу ТС в поль-

зование физическим лицам. Алгоритм ухода от наиболее строгой от-

ветственности (для должностных лиц или юридических лиц) весьма 

прост: предъявления должностному лицу или суду для рассмотрения 

в качестве доказательства договора аренды ТС или передачи в без-

возмездное пользование ТС от собственника к физическому лицу 

(водителю).  

В конечном итоге существующие пробелы в законодательстве 

позволяют таким способом уходить от административной ответ-

ственности предпринимателям по рассматриваемым правонарушени-

ям (ст. ст. 11.23, 12.31, 12.31.1 КоАП РФ и т.д.), так как с докумен-

тальной точки зрения, на момент совершения правонарушения ТС 

находилось в пользовании физического лица. 
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При выявлении фактов совершения водителями транспортных 

средств, эксплуатацию которых осуществляют юридические лица 

(индивидуальные предприниматели), административных правонару-

шений, содержащих признаки правонарушения со стороны долж-

ностного или юридического лица (индивидуального предпринимате-

ля), водитель опрашивается об обстоятельствах совершения админи-

стративного правонарушения. В ходе опроса водителя, в том числе 

устанавливается информация о должностном и юридическом лице 

(индивидуальном предпринимателе). Сведения, полученные в ходе 

опроса водителя, фиксируются в виде объяснений. 

При возбуждении дела об административном правонарушении в 

отношении водителя транспортного средства, находящегося в экс-

плуатации юридического лица или индивидуального предпринимате-

ля, и обнаружении данных, указывающих на наличие в действиях 

должностного и (или) юридического лица (индивидуального пред-

принимателя) события административного правонарушения сотруд-

ник составляет рапорт о необходимости проверки обнаруженных 

данных [1, с.587]. 

Рапорт сотрудника органов внутренних дел, в котором содержат-

ся сведения, указывающие на наличие события административного 

правонарушения регистрируется в Книге учета заявлений и сообще-

ний о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях (далее – КУСП) в порядке, установленном Инструк-

цией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориаль-

ных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 

заявлений и сообщений о преступлениях, об административных пра-

вонарушениях, о происшествиях, утвержденной приказом МВД Рос-

сии от 29 августа 2014 года № 736. 

После регистрации в КУСП по резолюции руководителя террито-

риального органа рапорт сотрудника с приложенными к нему матери-

алами передается командиру строевого подразделения ДПС (руково-

дителю подразделения Госавтоинспекции территориального органа 

МВД России на районном уровне) для решения вопроса о возбужде-

нии дела об административном правонарушении в отношении долж-

ностного и (или) юридического лица (индивидуального предприни-

мателя) [2, с.47]. 

В соответствии с частью 3.1 статьи 28.1 КоАП РФ, включенной в 

КоАП РФ в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 
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года № 290-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях и статью 1 Федерально-

го закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»: 

«Дело об административном правонарушении, выражающемся в 

несоблюдении обязательных требований, оценка соблюдения кото-

рых является предметом государственного контроля (надзора), муни-

ципального контроля, при наличии одного из предусмотренных пунк-

тами 1 – 3 части 1 настоящей статьи поводов к возбуждению дела 

может быть возбуждено только после проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым ли-

цом, проверки, совершения контрольного (надзорного) действия в 

рамках постоянного государственного контроля (надзора), постоян-

ного рейда и оформления их результатов». 

Таким образом для привлечения должностных и (или) юридиче-

ских лиц (индивидуальных предпринимателей) к административной 

ответственности по фактам нарушений обязательных требований 

должностным лицам Госавтоинспекции необходимо инициировать 

проведение внепланового контрольного (надзорного) мероприятия во 

взаимодействии с контролируемым лицом. 

В соответствии с частью 1 статьи 66 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ (далее – Фе-

деральный закон 248-ФЗ) основанием для проведения внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий во взаимодействии с контро-

лируемым лицом, может быть: 

наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причи-

нении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвер-

жденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 

или отклонения объекта контроля от таких параметров. 

В этой связи, для организации внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия в отношении юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя) в первую очередь необходимо прове-

рить соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным ин-

дикаторами риска нарушения обязательных требований. 
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В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей (при эксплуатации транспортных средств) в соответствии с 

приказом МВД России от 13 декабря 2021 года № 1025 установлены 

следующие индикаторы риска при осуществлении федерального гос-

ударственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного 

движения: 

«Три факта нарушений в области безопасности дорожного дви-

жения, допущенных водителями при эксплуатации транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности или ином законном 

основании контролируемому лицу, в течение 90 дней с момента вы-

явления первого из указанных фактов». 

Другим основанием для проведения внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия является выявление фактов причинения 

вреда либо непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяж-

кого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, ущерба обороне страны и без-

опасности государства. 

По нашему мнению, понятие «непосредственная угроза» подра-

зумевает высокую степень вероятности причинения соответствующе-

го вреда в краткосрочной перспективе, то есть ситуацию, когда от-

сутствие мер реагирования контрольных (надзорных) органов неми-

нуемо влечет наступление негативных последствий. 

Кроме того, полагаем, что данное понятие включает в себя пря-

мую причинно-следственную связь между нарушением обязательных 

требований и причинением конкретным лицам (к примеру, пассажи-

рам транспортного средства, иным участникам дорожного движения) 

вреда определенной категории (к примеру, гибель или ранение участ-

ников дорожного движения в ДТП).  

Проведение контрольного (надзорного) мероприятия по выше-

указанным обстоятельствам возможно только при условии согласова-

ния с органами прокуратуры. 

Также, возбуждение дела об административном правонарушении 

в отношении должностного и (или) юридического лица (индивиду-

ального предпринимателя) может осуществляться при выявлении 

нарушений обязательных требований в ходе постоянного рейда, осу-

ществляемого в порядке, установленном статьей 97.1 Федерального 

закона № 248-ФЗ, а также пунктами 63 – 69 Положения о федераль-

ном государственном контроле (надзоре) в области безопасности до-
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рожного движения, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1101. При этом к ра-

порту о необходимости проверки данных, указывающих наличие в 

действиях должностного и (или) юридического лица (индивидуально-

го предпринимателя) события административного правонарушения 

прилагается копия решения о проведении постоянного рейда. 

В случае невозможности проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия рекомендуется в отношении юридических лиц (индиви-

дуальных предпринимателей) применять профилактические меро-

приятия в виде объявления предостережения или профилактического 

визита в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона № 

248-ФЗ.  

Правоприменительная и судебная практика свидетельствует, о 

том, что договора аренды ТС рассматриваются должностными лица-

ми органов внутренних дел и (или) судами в порядке ст. 26.2 КоАП 

РФ в качестве доказательства и могут послужить основанием к пре-

кращению производства по делу об административном правонаруше-

нии и повлечь освобождение от административной ответственности 

истинного виновника (ЮЛ или ИП). 

К условиям создания устойчивой негативной тенденции по уходу 

от ответственности хозяйствующих субъектов (собственников ТС) 

можно отнести: злоупотребление правом хозяйствующих субъектов, 

которые используют существующие коллизии и пробелы в праве в 

качестве «лазеек», в том числе в области гражданского права; боль-

шой спектр нормативных правовых актов в сфере безопасности до-

рожного движения, регулирующих однородные общественные отно-

шения и зачастую противоречащие друг другу. 

Например, документальное оформление процедуры предрейсово-

го освидетельствования водителя ТС в путевой документации.  

Так, регулирование такой очевидной процедуры различными 

нормативными правовыми актами нескольких ведомств, привело к 

созданию юридических коллизий. Ведомственные приказы между со-

бой не корреспондируются и создают недопонимание, что на практи-

ке не позволяет прийти к единому толкованию порядку оформления 

документов.  

Согласно требованиям п. 12 «Состава сведений», утвержденных 

приказом Минтранса России от 28 сентября 2022 г. 
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№ 390 «Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 

статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», и порядка оформления или формирования путевого ли-

ста», по окончанию процедуры предрейсового медицинского осмот-

ра, в путевой документации проставляется отметка «прошел пред-

сменный медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей 

допущен», проставляемая медицинским работником в путевом листе. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 25 Порядка, утвержденного 

приказом Минздрава России от 30 мая 2023 г. № 266н «Об утвержде-

нии Порядка и периодичности проведения предсменных, предрейсо-

вых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, меди-

цинских осмотров в течение рабочего дня (смены) и перечня включа-

емых в них исследований», по окончанию указанной процедуры, ста-

вится отметка с аналогичными сведениями. Таким образом, как 

именно должна документально оформляться рассматриваемая проце-

дура - не понятно. 

Возвращаясь к вопросу фиктивных договоров аренды ТС стоит 

отметить, что с целью противодействия таким субъектам, должност-

ные лица стремятся каким-либо способом документально опроверг-

нуть факт передачи в пользование физическому лицу ТС. Помимо 

материалов дела и рассматриваемых договоров (в т.ч. «пользования» 

физическими лицами ТС на безвозмездной основе), истребуются в 

порядке ст. 26.10 КоАП РФ иные документы, которые могут подтвер-

дить/опровергнуть фиктивность заключенных договоров (например, 

бухгалтерская отчетность о наличии поступления денежных средств 

от арендатора во исполнение договора, а равно об отсутствии поступ-

ления таких средств). Подобная «борьба» характеризуется сложив-

шейся практикой «на местах» и позиций судебных органов, единой 

законодательной «панацеи» на сегодняшний день, нет. 

Вместе с тем, в случае заключения договора о передачи ТС в 

пользование на безвозмездной основе (часть положений которого за-

полняются как правило «вручную» в момент остановки ТС), проти-

вопоставить какие-либо документы практически невозможно, а про-

изводство по делу прекращается. 

В качестве разрешения подобного пробела представляется целе-

сообразным рассмотреть вопрос о внесении в действующее граждан-

ское законодательства изменений, а именно возложить обязанность 
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по государственной регистрации сделок по аренде (передачи в без-

возмездное пользование ТС физическим лицам) и (или) установления 

ограничений на осуществление коммерческих перевозок физически-

ми лицами, которые используют ТС юридических лиц по указанным 

договорам [3, с.17]. Подобный подход позволил бы устранить образо-

вавшуюся возможность ухода предпринимателей от ответственности 

в сфере безопасности дорожного движения и повысить безопасность 

грузоперевозок. 

Очевидно, установление императивных запретов (ограничений) 

на право пользования своим имуществом (ТС), пусть даже в части 

передачи в аренду или безвозмездное пользование от юридических 

лиц в пользу физических лиц, будет противоречить ст. 35 Конститу-

ции Российской Федерации и не может быть реализовано в какой-

либо форме. Вместе с тем, установление дополнительных обязанно-

стей по государственной регистрации таких юридически значимых 

действий (аренда, передача в безвозмездное пользование, лизинг и 

т.д.), в отношении источников повышенной опасности не было бы 

нарушением права частной собственности, а выступало бы как «обес-

печительная» мера по контролю в сфере безопасности дорожного 

движения и позволило бы если не исключить, то существенно за-

труднить откровенное злоупотребление правом.  

Таким образом, внесение законодателем корректив в положения 

статьи 643 ГК РФ, а именно установление обязанности по регистра-

ции сделок, где в качестве объекта выступает источник повышенной 

опасности – ТС, а также в статью 689 в такой же интерпретации. 

В качестве альтернативы таким коренным изменениям в ГК РФ, 

предлагается создать административные условия, в соответствии с 

которыми у физических лиц отпадет мотивация к заключению по-

добных фиктивных договоров. Создать правовую среду, в которой 

«смежные» составы правонарушений (где ответственность диффе-

ренцирована относительно субъектов правонарушения) будут усиле-

ны ответственностью именно физических лиц. Так, например, в слу-

чае привлечения водителя к административной ответственности за 

одно и тоже правонарушение, которое совершено им при управлении 

«арендованного» ТС, предлагается учитывать это обстоятельство и 

назначать более строгое наказание. В таком случае, разумно будет 

внести альтернативный вид наказания, назначаемого не в первый раз 

– например лишение права управления, хотя бы на минимальный 
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срок (один месяц), по аналогии с ч. 3 ст. 12.12 или ч. 5 ст. 12.15 КоАП 

РФ. Подобная позиция могла бы послужить основанием для отказа к 

оформлению фиктивных договоров и сделала данную отрасль более 

прозрачной. 
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Аннотация: пропаганда, демонстрация и навязывание нетради-

ционных сексуальных отношений или предпочтений являются не 

только пагубными и вредными для развития общества, противоре-

чащими российским исконным духовно-нравственным ценностям, но 

и запретными с точки зрения закона. Изначально подобные дей-

ствия, квалифицированные как посягающие на общественный поря-

док и нравственность, впоследствии стали признаваться государ-

ством и «экстремистскими» в виду наличия мотивов разжигания 

ненависти и (или) вражды на почве принадлежности к определенной 

социальной группе и признания судом ЛГБТ-движения экстремист-

ским. Опираясь на общественное мнение, государством осуществля-

ется последовательное нормативно-правовое регулирование в данной 

сфере общественных отношений. 

Ключевые слова: традиционные ценности, нетрадиционные 

сексуальные отношения или предпочтения, мотивы ненависти и 

(или) вражды, идеология, экстремизм. 

 

В российском обществе глубоко ценят традиционные отношения 

и культуру, из поколения в поколение передаются обычаи и традиции 

народов, населяющих страну. Среди российских традиционных цен-

ностей следует выделить патриотизм, гражданственность, служение 

отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, историческая память и преемственность поколений, 
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единство народов России. В настоящее время сохранение и укрепле-

ние традиционных духовно-нравственных ценностей является прио-

ритетом в сфере обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, закрепленным в Указе Президента РФ от 9 ноября 2022 г. 

№ 809. 

Наиболее значимой вехой по сохранению духовной ориентации 

молодого поколения стал запрет на пропаганду среди несовершенно-

летних нетрадиционных сексуальных отношений, на так называемую 

ЛГБТ-пропаганду, введенный федеральным законом от 29 июня 2013 

года № 135, предусматривающий ответственность по ст. 6.21 КоАП 

РФ.  

Но только лишь с конца 2022 года государством стала прово-

диться последовательная политика по защите традиционных ценно-
стей и осуществляться системное нормативно-правовое регулирова-

ние в данной сфере. В этом плане следует согласиться с мнением, что 

административно-правовая защита нравственного порядка во многом 

отождествляется с совокупностью специальных административно-

правовых мер [1, с. 214].  

5 декабря 2022 года ст. 6.21 КоАП РФ была подвергнута редак-

ции, дополнительно в Кодекс были введены статьи 6.21.1 и 6.21. С 1 

сентября 2023 года вступил в силу приказ Роскомнадзора № 25 об 

утверждении критериев пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. 

Он внес определенную ясность по данному вопросу. Доступные 

гражданам критерии позволяют говорить об открытости процесса 

признания содержания подобной информации пагубной, вредной и, 

соответственно, запрещенной. 

Кроме того, в ноябре 2023 года в деятельность международного 

ЛГБТ-движения в России были выявлены различные признаки и про-

явления экстремистской направленности, в том числе возбуждение 

социальной и религиозной розни. Минюстом России в Верховный 

Суд Российской Федерации было подано административное исковое 

заявление о признании данного движения экстремистским и о запрете 

его деятельности на территории страны. Данный вопрос не был от-

ложен в долгий ящик и уже 30 ноября 2023 года в соответствии с ч. 3 

ст. 263 КАС РФ по административному делу № АКПИ23-990С состо-

ялось закрытое судебное заседание, по результатам которого было 

принято решение о признании международного общественного дви-
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жения ЛГБТ и его структурных подразделений экстремистскими и 

запрете их деятельность на территории Российской Федерации.  

Фактически суд признал, что, международное ЛГБТ-движение 

посягает не только на нравственные ценности, но и, оказывая де-

структивное, отрицательное идеологическое воздействие на граждан 

России, сеет ненависть и вражду в обществе. Недопустимо, чтобы 

гражданам из-за рубежа навязывались подобные чуждые идеи и цен-

ности, а внутри общества - разжигали ненависть, рознь и вражду. По-

рицается проявление и пропаганда исключительности, превосходства, 

ведущие ко вседозволенности.   

Под деяниями, направленными на возбуждение социальной, ра-

совой, национальной или религиозной розни; на пропаганду исклю-

чительности, превосходства либо неполноценности человека по при-

знаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-

ковой принадлежности, или отношения к религии, могут пониматься 

различные поведенческие действия. 

Отныне к подобным «экстремистским» действиям отнесены и 

действия в рамках участия и в данном запрещенном движении. Сле-

дует отметить, что специальной нормы, предусматривающей ответ-

ственность и за организацию, и участие в нем, нет. Граждане, демон-

стрирующие или пропагандирующие нетрадиционные сексуальные 

отношения или предпочтения, будучи участниками публичных меро-

приятий, могут нести административную ответственность по ч. 5 ст. 

20.2 КоАП РФ. Основанием для привлечения лица по данной норме 

будет именно нарушение участником такого мероприятии порядка 

его проведения. Экстремистским же правонарушение будет считаться 

в виду наличия соответствующих целей и мотивов.  

В тоже время имеющаяся в КоАП РФ ст. 20.2.2, предусматривает 

административную ответственность только за организацию одновре-

менного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных 

местах, повлекших нарушение общественного порядка. Ответствен-

ность за участие в таком массовом скоплении граждан в данной ста-

тье отсутствует. Поэтому организаторы незаконного одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах 

несут ответственность по данной статье, в то же время, согласно дей-

ствующему законодательству, участники могут быть привлечены к 

административной ответственности только по другим нормам КоАП 

РФ.  
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Например, получили широкую известность и вызвали обще-

ственный резонанс распространенные в сети «Интернет» фото- и ви-

деоизображения участников так называемой «тематической вечерин-

ки», предполагавшей их соответствие дресс-коду Almost Naked («По-

чти голые»), то есть минимумe одежды, состоявшейся в ночь с 20 по 

21 декабря 2023 года в ночном клубе «Мутабор» (г. Москва). 

В первую очередь, 22 декабря 2023 года к административной от-

ветственности за участие в данной вечеринке, направленной на про-

паганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в 

распространении информации, направленной на формирование не-

традиционных сексуальных установок, привлекательности нетради-

ционных сексуальных отношений с применением средств массовой 

информации сети «Интернет», по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ был привле-

чен к административному штрафу в размере 200 тысяч рулей один из 

активных участников – рэпер Vacío, Н.М. Васильев [2]. Данные мате-

риалы были опубликованы в телеграмм-канале, имели свободный до-

ступ для неограниченного круга лиц. 

Только после того, как был привлечен к административной от-

ветственности участник данной вечеринки, Н.М. Васильев, 29 декаб-

ря 2023 года известному блогеру, индивидуальному предпринимате-

лю А.В. Ивлеевой был назначен административный штраф в размере 

сто тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ, так как организованная 

ею вечеринка была признана массовым одновременным пребыванием 

граждан, повлекшим нарушение общественного порядка [3]. Основ-

ным объектом рассматриваемого административного правонаруше-

ния явился общественный порядок, дополнительным объектом – об-

щественная нравственность, так как на вечеринке организатором бы-

ла допущена пропаганда информации, направленной на формирова-

ние нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности не-

традиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений либо 

смены пола. В тоже время обращает на себя внимание тот факт, что 

до сих пор законодатель не видит отличий между пропагандой, де-

монстрацией или навязыванием подобной информации [4, с. 336]. 

Органы государственной власти, суды вынуждены реагировать 

на общественное мнение, порицающее поведение отдельных групп 

граждан, которые, считая себя исключительным по различным осно-

ваниям (имущественному положению, популярности в обществе, 

гендерному признаку и т.д.), причисляя себя к определенной соци-
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альной группе – к элите, позволяли себе сеять ненависть и вражду в 

обществе, проявлять пренебрежение и ненависть к «простым» людям, 

тем самым вызывая недовольство по отношению к себе. Тем более, 

если эти лица пользуются авторитетом и доверием с стороны граж-

дан, вызывают уважение, имеют заслуги и даже почетные звания. 

Конечно, далеко не все участники данной вечеринки были привлече-

ны к ответственности, но правоохранительная система, обратив вни-

мание на общественное мнение, в целом, отреагировала на такое со-

бытие. 

В совокупности доказательствами совершенных административ-

ных правонарушений явились протоколы об административных пра-

вонарушениях; рапорты и объяснения сотрудников полиции, в кото-

рых изложены обстоятельства совершения. административных пра-

вонарушений; акты осмотров интернет-ресурсов; письменные объяс-

нения участников производства; видеозаписи и фотоснимки, пред-

ставленные на дисках, которые просматривались в ходе рассмотрения 

дел. Вина и Н.М. Васильева и А.В. Ивлеевой была доказана, поста-

новления вступили в законную силу. Как следует из материалов, до-

казательств того, что привлеченные к административной ответствен-

ности указанные лица имели какое-либо отношение к ЛГБТ-

движению нет, но «экстремистские» цели и мотивы их противоправ-

ного поведения у суда не вызвали сомнений. 
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В настоящее время наблюдается увеличение количества соверша-

емых правонарушений экстремистского характера. К сожалению, 

предпринимаемые меры правоохранительными органами, не останав-

ливают рост нарушений данного характера, а они в свою очередь вле-

кут дестабилизацию в обществе, особенно в данный непростой пери-

од.  

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» закрепляется как предупрежде-

ние экстремистских преступлений и правонарушений, таки принятие 
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профилактических мер по недопущению распространения экстре-

мистской идеологии. Административное законодательство преду-

сматривает наказание за пропаганду и публичную демонстрацию 

нацистской атрибутики или символики (ст.20.3 КоАП РФ), за произ-

водство и распространение экстремистских материалов (20.29 КоАП 

РФ), за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение чело-

веческого достоинства, если эти действия не содержат уголовно нака-

зуемого деяния. Привлечение к ответственности за совершение тако-

го административного правонарушения возможно только в случае 

внесения экстремистских материалов в федеральный список, в связи с 

чем в ходе административного производства не требуется признавать 

их экстремистскими. 

Обратим внимание, что ст. 20.29 размещена в главе 20 КоАП РФ, 

исходя из этого объектом данного правонарушения выступают обще-

ственные отношения в области охраны общественного порядка и об-

щественной безопасности. Объективная сторона правонарушения - 

массовое распространение экстремистских материалов, либо их про-

изводство, а также хранение в целях массового распространения. 

Массовым распространением будут признаны действия лица, связан-

ные с передачей информации широкому кругу потребителей (это мо-

гут быть читатели, зрители, телезрители, пользователи сети Интер-

нет). В случае передачи экстремистских материалов конкретному ли-

цу для их использования в его профессиональной деятельности, такое 

действие не будет признаваться в качестве массового распростране-

ния. Также таковым не будет считаться передача таких материалов 

конкретному лицу для личного ознакомления.  

В качестве субъектов данного правонарушения к ответственности 

могут привлекаться физические и должностные лица, юридические 

лица. Данный вид правонарушений не может быть совершён по не-

осторожности, субъективную сторону составляет умысел. На офици-

альном сайте судебных и нормативных актов (https://sudact.ru) раз-

мещено около пятисот постановлений, вынесенных по данному пра-

вонарушению, интересно, что все они вынесены в 2020 году, за дру-

гие периоды судебных актов нет. В основном массовое размещение 

экстремистских материалов осуществлялось на личных страницах 

граждан в сети Интернет в видеоматериалах, либо текстовой или гра-

фической информации экстремисткого характера. Суд в решениях 
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указывал, что такое размещение предоставляло беспрепятственный 

доступ к ней для других пользователей сети Интернет. 

Наиболее массовое распространение информации, особенно сре-

ди молодёжи, осуществляется через информационные каналы и соци-

альные сети в Интернете [1, с.259]. Поэтому особый интерес пред-

ставляет ст. 13.41, включённая в КоАП РФ декабре 2021 г. В ней 

предусматривается привлечение к ответственности граждан, долж-

ностных и юридических лиц за нарушение порядка ограничения до-

ступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым 

подлежит ограничению в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об информации, информационных технологиях и о 

защите информации, и (или) порядка удаления указанной информа-

ции. В нашем случае особое значение имеет ответственность за не-

выполнение (нарушение порядка выполнения) требования об удале-

нии информации. 

Отметим значимость и взаимосвязь положений ст. 20.29 КоАП 

РФ и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ в случае размещения материалов экс-

тремистского характера в сети Интернет или социальных сетях. Ста-

тья 13.41 КоАП РФ закрепляет административную ответственность за 

не удаление информации с призывами к совершению действий экс-

тремистского характера (в том числе размещённой пользователями) 

владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в Ин-

тернете. Ответственность предусматривается в виде штрафов доста-

точно больших размеров, по сравнению с иными, предусмотренными 

КоАП РФ. Так, для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 

100 тыс. до 200 тыс. рублей, на должностных лиц - от 400 тыс. до 800 

тыс. рублей, на юридических лиц - от 3до 8 миллионов рублей. За по-

вторное совершение этих правонарушений предусмотрена админи-

стративная ответственность в виде штрафов в большем размере. Об-

ратим внимание на то, что рассмотрение данной категории дел отне-

сено к ведению районных (городских судов). 

В настоящее время на официальном сайте судебных и норматив-

ных актов размещено только одно постановление арбитражного суда 

Московского округа по делу о банкротстве в отношении ООО «Радио 

Свободная Европа/Радио Свобода» (постановление от 11 июля 2023 г. 

по делу № А40-42153/2022), которое наступило в результате привле-

чения юридического лица к административной ответственности, в 

том числе и по ч.4 ст.13.41 КоАП РФ. Иной информации о привлече-
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нии к ответственности за данное правонарушение нет, что может 

свидетельствовать как об отсутствии данного вида правонарушений и 

действии положений ст.13.41 КоАП РФ превентивно, так и об отсут-

ствии эффективной деятельности уполномоченных органов по выяв-

лению данного вида правонарушений и привлечению виновных лиц к 

ответственности. 

 

© Чмырёв С.Н., 2024 

© Тхаровская О.Ю., 2024 

 

Список цитируемой литературы: 

1. Занина Т.М., Чмырёв С.Н., Тхаровская О.Ю. Особенности ква-

лификации отдельных правонарушений сотрудниками полиции при 

охране общественного порядка // Вестник Воронежского института 

МВД России. - 2023. - № 3. - С. 259. 

  



487 

 

   
 

EDN: XDVKIL 

 

 

 
 

Смольяков Анатолий Антонович, 

профессор кафедры общеправовых дисциплин 

Ленинградского областного филиала 

 Санкт-Петербургского университета МВД России, 

кандидат юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации; 

Гаврилова Ольга Вячеславовна, 

старший преподаватель кафедры общеправовых дисциплин 

Ленинградского областного филиала 

 Санкт-Петербургского университета МВД России, 

кандидат юридических наук 

Особенности административной ответственности за налоговые 

правонарушения 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности администра-
тивной ответственности за налоговые правонарушения. Названы 
основные признаки налоговых правонарушений, приведены законода-
тельные акты, в которых предусмотрены ответственность за 
налоговые противоправные деяния. 

Ключевые слова: правонарушение, ответственность, наказа-
ние, Налоговый кодекс РФ, КоАП РФ, уплата налогов, сроки. 

 
Ответственность за налоговые правонарушения устанавливается 

Налоговым кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г № 
146-ФЗ и Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.  

Согласно НК РФ, сущность налоговых правонарушений такова, 
что это противоправное, виновное деяние, в виде умышленного либо 
не умышленного действия или бездействия субъекта налоговых пра-
воотношений, нарушающее права и интересы участников данного ви-
да общественных отношений, за которое законодательством установ-
лена определённая ответственность. И при несоблюдении норм нало-
гового права, у лица возникают обязательства по уплате налогов, и 
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это подтверждает Глава 16 Налогового Кодекса Российской Федера-

ции. В частности, к ним также относятся: несоблюдение порядка ре-
гистрации в Федеральной налоговой службе Российской Федерации в 
качестве налогоплательщика, потом непредставление документов, 
содержащих расчет размера обязательных платежей, или несоблюде-
ние способа их передачи на проверку, далее ненадлежащее осуществ-
ление учета понесенных расходов и полученных доходов, ставшее 
причиной изменения размера облагаемой налогом базы. 

И ответственность за совершение налоговых правонарушений 
несут не только организации, но и физические лица, причем послед-
ние не привлекаются к ответственности в том случае, если в момент 
нарушения закона они не достигли 16-ти летия. Санкции к нарушите-
лю, в соответствии со ст. 107 НК РФ, применяются вне зависимости 
от того, умышленно было совершено правонарушение или по неосто-
рожности. Однако при этом очевидно, что наказание за умышленное 
несоблюдение требований Закона будет более жестким, чем за нару-
шение, совершенное случайно. Требования к принятию решения о 
применении санкций к гражданину или организации определяются 
ст. 108 НК РФ: правонарушитель может быть привлечен к ответ-
ственности только в порядке, установленном законом, и повторное 
преследование лица за одно и то же правонарушение не допускается. 

Конечно, трудно поспорить с тем, что в теории все так легко 
описывается, но в жизни все намного сложнее, чем в простом опреде-
лении, и это заметно на практических примерах. В Налоговом кодек-
се РФ более десятка различных налоговых правонарушений. И пол-
ный перечень налоговых правонарушений указан в Главе 16 НК РФ. 
К ним, в частности, относятся: нарушение порядка постановки на 
учет в налоговом органе или неуплата сумм налога. Рассмотрим эти 
правонарушения и ответственность за их совершение более подроб-
но. 

Про нарушение порядка постановки на налоговый учет можно 
сказать, что Налоговый кодекс РФ обязывает все организации реги-
стрироваться для целей налогообложения по месту своего нахожде-
ния и по месту нахождения подразделений. В первом случае реги-
страция осуществляется налоговыми инспекциями одновременно с 
государственной регистрацией компании. Для регистрации в штабе 
обособленных подразделений в течение одного месяца со дня их со-
здания необходимо направить сообщение в налоговую инспекцию. И 
на протяжении месяца со дня создания отдельных организаций, а 
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также для их регистрации и поставки на учет, просто необходимо от-

править сообщение в налоговую инспекцию. 
Но если лицо решится нарушить срок сдачи отчётности, то его 

ждут санкции в виде штрафа от налоговой, и она оштрафует именно 
компанию на 10 000 рублей. И налоговый орган не будет волновать 
тот аргумент, сколько времени прошло и что со стороны виновного 
лица произошло опоздание с отправкой сообщения, потому что вне 
зависимости от времени просрочки размер штрафа будет одинаков 
согласно п. 1 ст. 116 НК РФ. В случае, когда на территории открыва-
ется отдельное подразделение уже с зарегистрированной компанией, 
то повторная регистрация сообщества налоговым инспектором не 
требуется. И следует понимать то, что сообщать налоговой о своем 
создании филиалы и представительствам нет необходимости, потому 
что на закреплённой территории они считаются уже подконтрольны-
ми и из-за этого их даже штрафовать не нужно, данный аргумент со-
ответствует п.п. 3-2 ст. 23 НК РФ. И согласно п. 3 ст. 83 НК РФ кон-
тролеры будут проводить регистрацию после получения сведений из 
ЕГРЮЛ. 

Стоит отметить, что все документы должны оформляться в срок, 
то есть в течение месяца информация должна быть предоставлена 
налоговой инспекции со всеми реквизитами, а именно подтвержден-
ной электронной подписью руководителя компании или иного лица, 
уполномоченного на такие действия по доверенности. 

Рассмотрим ситуацию, где раскрывается суть нарушения. Ком-
пания решила открыть филиал в г. Камышине. С этой целью она про-
водит подготовительные мероприятия. В частности, в марте нанима-
ются директор и бухгалтер. В июне фирма подает в налоговую ин-
спекцию заявление о постановке на налоговый учет. Налоговики по-
считали, что датой создания филиала является день назначения на 
должность директора филиала. На этом основании они оштрафовали 
фирму на 5000 руб. Фирма обратилась в суд, который признал реше-
ние инспекции незаконным, поскольку филиал считается созданным, 
если там оборудованы стационарные рабочие места.  

В данном примере компания соблюла все требования, а инспек-
ция нет, но согласно п. 2 ст. 116 НК РФ если лицо ведет деятельность 
без постановки на учет в налоговой инспекции, то она имеет полное 
право оштрафовать фирму данного лица на 10 % от доходов, которые 
лицо получило за все время работы, но не менее 40 000 рублей. Одна-
ко споры между отдельными подразделениями и налоговыми инспек-
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циями до сих пор продолжается, потому что присутствует такой ню-

анс, что в Налоговом кодексе не указано, когда обособленное подраз-
деление считается созданным. Для избежания конфликта лучше всего 
подать сообщение как можно раньше, например, это может быть: дата 
издания приказа о создании подразделения или заключении договора 
об аренде и так далее.  

Теперь рассмотрим пример о неуплате или неполной уплате 
налога. В данном случае возникает недоимка, если фирма или пред-
приниматель не заплатят налог в установленный срок. И решение во-
просов по недоимкам регулируется специальными нормативными ак-
тами, которые существуют в законодательстве Российской Федера-
ции. И порядок начислений определяется процентной ставкой, кото-
рая составляет 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каж-
дый день просрочки, и организация должна будет выплатить пени, 
что начисляют налоговики за определенный период времени. Напри-
мер, когда компания ООО «Газпром» обязана была выплачивать свой 
налог в сумме 100 000 рублей, при условии договора, что они запла-
тят не позднее 16 октября, но они это сделали только 30 октября. Зна-
чит, пени будут начисляться с 17 по 30 октября включительно, то есть 
за 14 дней. И за этот период сумма будет небольшая и организация ее 
выплатит. Но есть такой момент, если по решению суда у фирмы счет 
был заблокирован, то пени не начисляются. А если налоговая ин-
спекция выступала инициатором блокировки, тогда пени на недоимку 
будут продолжать начисляться согласно п. 3. ст. 58 НК РФ. Когда 
предприниматель в установленный срок не оплатит долг, несмотря ни 
на какие причины бездействия данного лица или фирмы налоговики 
могут взыскать сумму долга в бесспорном порядке, то есть им даже 
не надо обращаться в суд. При этом решение об этом они должны 
принять не позднее двух месяцев после того, как истек срок исполне-
ния об уплате налога. Если налоговая инспекция по каким-либо при-
чинам пропустит данный срок, то взыскать с должника пени и налог, 
возможно, будет только через арбитражный суд согласно п. 3 ст. 46 
НК РФ. 

Сотрудники налоговой службы также имеют право не только за-
ниматься начислением пени фирме или предпринимателю, а также 
штрафовать их. Размер штрафа составляет 20 % от неуплаченной 
суммы налога. При этом, согласно ст. 122 НК РФ, если будут отсут-
ствовать доказательство того, что предприниматель не уплатил налог 
умышленно, тогда сумма вырастет до 40 % от неуплаченной суммы. 
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В приведенных примерах, отражены особенности реальных си-

туаций, а также применения Налогового кодекса и действия его в 
практике. Примеры, конечно, раскрывают суть применения НК РФ, 
но всю картину происходящего нам может показать только статисти-
ка налоговых правонарушений. 

По данным Министерства внутренних дел РФ в 2021 г. от дей-
ствий преступников ущерб за данные правонарушения составил по-
чти 834,5 млрд руб. Большая часть ущерба, которая составляла при-
мерно 642 млрд руб. оказалась причинена преступниками в экономи-
ческой сфере, причем годом ранее показатель не превышал 340 млрд 
руб. По информации, приведенной старшим управляющим партнер 
юридической фирмы PG Partners, в 2019 г. было зафиксировано 4 503 
налоговых преступления, в 2020 г. – 4 872 (рост на 8,2 %), в 2021 г. – 
5 543 (рост на 13,8 %). 

Нарушения в налоговой сфере влекут за собой не одну только 
налоговую ответственность. Помимо нее действующее законодатель-
ство предусматривает следующие виды ответственности за налоговые 
правонарушения, например, административную – согласно КоАП РФ, 
уголовную по Уголовному кодексу и кончено дисциплинарную – по 
правилам трудового законодательства. 

Налоги представляют собой совокупность правоотношений, ко-
торые складываются между государством и налогоплательщиком в 
целях формирования средств для государства за счет перераспреде-
ления – валового внутреннего продукта. Это означает, что в настоя-
щее время налоги являются наиболее важным элементом государ-
ственных финансов. Уплата налогов является обязательной, это обя-
занность каждого совершеннолетнего гражданина. 

Неуплата налогов в срок, установленный налоговым законода-
тельством, влечет совершение налогоплательщиком уголовного пра-
вонарушения и, как следствие, начало ответственности и наложение 
санкций за такие правонарушения. Налоговые правоотношения регу-
лируются Налоговым кодексом Российской Федерации. Вопросы, ка-
сающиеся налоговых правонарушений и ответственности за их со-
вершение, регулируются ст. 6 НК РФ, в частности Главой 16 НК РФ. 
В соответствии с положениями настоящей главы выделяют следую-
щие виды налоговых правонарушений:  

– нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе. 
Деяние влечет штраф в размере 10 тысяч рублей согласно п. 1 ст. 116; 
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– неуплата или неполная уплата суммы налога вследствие зани-

жения налоговой базы, если она не носит признаков налогового пра-
вонарушения, (штраф в размере 20 % от суммы неуплаченного нало-
га, а в случае совершения умышленного действия, штраф 40%. не-
уплаченная сумма налога в соответствии с п. 1 ст. 122). 

– невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию 
и (или) перечислению налогов. Предусматривается штраф в размере 
20% от суммы, подлежащей удержанию или перечислению п. 1, ст. 
123. 

– несоблюдение порядка владения, пользования и распоряжения 
имуществом, на которое наложен арест или в отношении, которого 
налоговым органом приняты обеспечительные меры в виде залога, 
облагается штрафом в размере 30 000 руб. согласно п. 1, ст.125. 

– непредставление налогоплательщиком сведений для осу-
ществления налогового контроля, согласно п. 1 ст. 126, то наказыва-
ется штрафом в размере 200 руб. за каждый не представленный доку-
мент[2]. 

Меры ответственности за отдельные противоправные деяния 
имеют большое значение в силу важности их размера. За налоговые 
правонарушения могут быть установлены разные виды ответственно-
сти. Ответственность по делам об административных правонаруше-
ниях КоАП РФ (ст.ст. 15.3–15.9 и 15.11). А если за нарушение НК РФ 
предусмотрена уголовная ответственность, то это происходит в связи 
с данными Гл. 22 УК РФ. 

Налоговые правонарушения имеют ряд признаков. 
Первый признак выражается в действии или бездействии, со-

вершенное лицом или организацией, должно подпадать под действие 
положений Налогового кодекса и это – противоправность. Также 
нельзя нарушать норму, которая не является таковой по тексту Зако-
на. Примером противоправного действия является отказ ООО предо-
ставить документы или данные, запрошенные специальной организа-
цией. Примером незаконного бездействия является неподача налого-
вой декларации. 

Вторым признаком выступает вина, и она тоже выражается в 
действии или бездействии, которое было совершено умышленно или 
по неосторожности, что не исключает ответственности за то же са-
мое. Отсутствие вины в действии ответственного лица автоматически 
освобождает его от ответственности, так как нарушен один из осно-
вополагающих принципов Налогового права. 
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Третий признак – наличие последствия. А конкретно – это со-

вершенное деяние повлекшее наступление вредных последствий для 
государства или иных лиц, физических и юридических лиц, а связь 
между деянием и последствиями обоснована и доказана. Этими по-
следствиями могут быть убытки, упущенная выгода, нарушение прав 
и т.д. 

Четвертый признак – наказание. Здесь каждое совершенное 
налоговое правонарушение предусматривает принятие на себя опре-
деленной ответственности по отношению к нему, то есть срабатыва-
ние санкций на лицо/организацию, его совершившее. 

Привлечение лица или организации к ответственности за нало-
говые правонарушения невозможно, если вина не доказана соответ-
ствующим компетентным органом. Никто не обязан доказывать свою 
невиновность, доказыванию подлежит только вина. Если сомнения 
неустранимы, они должны толковаться в пользу обвиняемой стороны 
[1]. 

Полностью исключаются следующие факторы:  
– совершение деяния в условиях чрезвычайной ситуации (ката-

строфы, стихийного бедствия и т.п.); 
– недееспособность лица, совершившего НП (например, болез-

ненное состояние); 
– письменное обоснование разрешенного действия или бездей-

ствия до его оценки комплектующими органами. 
Кроме того, административные налоговые правонарушения 

также регулируются Главой 15 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ. Так, в соответствии со ст.ст. 15.3–15.7, а также ст. 
15.11, административными правонарушениями выступают наруше-
ния: срока постановки на учет в налоговом органе; срока представле-
ния сведений об открытии и о закрытии счета в кредитных организа-
циях; сроков представления налоговой декларации; непредставление 
сведений для осуществления налогового контроля; нарушение поряд-
ка открытия счета налогоплательщику и т. д. 

В соответствии с санкциями данных статей, за совершение дан-
ных административных правонарушений предусматриваются преду-
преждения или наложения штрафов в размере от 500 до 5000 р. На 
основании всего ранее изложенного, можно констатировать важность 
роли и значения налогового контроля, совершения действий, направ-
ленных на ее развитие и усиление в целях совершенствования финан-
совой политики государства. 
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Говоря об особенностях за налоговые правонарушения, следует 

отметить, что особенности эти заключаются в том, что ответствен-
ность за налоговые правонарушения может выступать не только в ви-
де привлечения к административной ответственности, но и также ли-
ца могут привлекаться к ответственности по Налоговому кодексу РФ 
и при подаче иска, естественно судом определенной инстанции. 

Однако, административная ответственность выступает как до-
полнительный вид ответственности в налоговой сфере и это говорит 
о том, что ответственность за налоговые правонарушения может сле-
довать не только в соответствии с НК РФ. При этом существуют та-
кие ситуации, когда работникам организации выписывается налого-
вый штраф в определенном размере и в обязательном порядке он вы-
плачивается в срок, то это еще не означает, что работник может быть 
освобожден и от других обязанностей. Суть ситуации передает поло-
жение ст. 108 КоАП РФ, установленное законодательством, в том 
числе КоАП РФ. А это значит, несмотря на то, сколько бы не было 
перечислено нарушений в Налоговом кодексе, все равно, за одно и 
тоже нарушение одновременно может последовать штраф. И в не за-
висимости, какая это организация, то ей выписывается согласно соот-
ветствующей статье НК РФ, а уже при индивидуальной подаче, то 
есть одному из должностных лиц, например, главному бухгалтеру 
или директору – уже по статье КоАП РФ. 

И если рассматривать статьи в Главе 15 КоАП РФ, а также опи-
сание правонарушений и ответственность за их совершение, то уви-
дим интересные особенности отличия привлечения лиц к определен-
ной ответственности в зависимости от того, какую роль он занимают. 
И различие заключается в том, что физические лица, а также в этот 
круг лиц входят индивидуальные предприниматели, они несут адми-
нистративную ответственность, но никогда не будут задействованы 
по ст.ст. 15.4-15.9 и 15.11 КоАП РФ за налоговые правонарушения. 

Что касается должностных лиц, то для них важно Примечание к 
ст. 15.3 КоАП РФ, смысл которого состоит в том, что к администра-
тивной ответственности только они могут привлекаться за допущение 
нарушения закона, в силу своей неспособности качественного испол-
нения работы или ненадлежащего исполнения своих должностных 
обязанностей. 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений за-
висит от многих факторов, которые следует учитывать при принятии 
решения о назначении штрафа налогоплательщику. При этом дей-
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ствующий Налоговый кодекс РФ не является единственным норма-

тивным документом, устанавливающим санкции и порядок их при-
менения к правонарушителю. Кодексом об административных право-
нарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации также 
установлены меры ответственности за совершение налоговых право-
нарушений. 

Разделение противоправных деяний на разные категории и при-
менение к ним разных видов ответственности обусловлено их разно-
образным характером и разным размером ущерба, который влечет за 
собой их совершение. Поэтому помимо налоговой ответственности за 
налоговые правонарушения может возникнуть административная и 
уголовная ответственность. Из перечисленных видов ответственности 
нарушитель может быть привлечен только в судебном порядке, а вид 
суда, в который обращается налоговый орган, зависит от того, к ка-
кой категории относится налогоплательщик. И получается, что иск 
подается, например, в арбитражный суд, если нарушитель имеет ста-
тус индивидуального предпринимателя или организации, или в суд 
общей юрисдикции, если закон был нарушен физическим лицом, не 
являющимся предпринимателем. 
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В настоящее время проводится глубокое реформирование зако-

нодательства об административных правонарушениях Российской 

Федерации, в ближайшем будущем ожидается новая кодификация 

федерального уровня данной отрасли законодательства. В имеющих-

ся условиях особую актуальности приобретает исследование состоя-

ния действующего законодательства об административных правона-

рушениях, перспектив следующего этапа его развития. 

Важное место должно отводиться разработке проблемных аспек-

тов основ правового регулирования общественных отношений, свя-
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занных с административными правонарушениями и административ-

ной ответственностью. К таким основам, базису, основополагающим 

началам законодательства в юриспруденции принято относить прин-

ципы права. Именно они в своей взаимосвязи с нормами законода-

тельства придают ему свойство выступать одним из основных регу-

ляторов общественных отношений. 

На сегодняшний день, можно отметить, что в контексте исследо-

ваний законодательства об административных правонарушениях, в 

административно-правовой науке правовые принципы, а также их 

влияние на правотворческую и правоприменительную деятельность, 

рассматривались недостаточно подробно, относительно других от-

раслей юридических наук (теории права; уголовного права и процес-

са; гражданского права и прочих). 

По мнению автора статьи, данное обстоятельство объясняется не-

сколькими причинами.  

Во-первых, представляется, что административистами не было 

выявлено острой потребности в подробном исследовании данного ас-

пекта нормативного правового регулирования и практики реализации 

норм.  

Во-вторых, материальная часть КоАП РФ является схожей (не 

тождественной, а аналогичной) с содержанием УК РФ, а процессу-

альная часть с УПК РФ, поэтому многие вопросы уже являлись пред-

метом многочисленных исследований представителей уголовно-

правовой науки.  

В-третьих, к сожалению, в среде обучающихся юриспруденции, 

некоторых субъектов правоприменения и даже профессиональных 

юристов распространено представление о законодательстве об адми-

нистративных правонарушениях как о совокупности нормативных 

правовых актов, описывающих составы относительно незначитель-

ных по своей угрозе общественным отношениям правонарушений с 

относительно нестрогими мерами ответственности и упрощенным 

порядком привлечения к ней.  

Последняя причина является очевидным заблуждением, как пра-

вило, вызванным недостаточной изученностью вопроса, потому что, 

как минимум, за многие серьезные правонарушения к ответственно-

сти привлекаются не только физические, но и юридические лица; 

размеры административного штрафа в некоторых случаях могут пре-

вышать размеры уголовно-правового штрафа и иных мер уголовно-
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правового характера [1]; а порядок привлечения к административной 

ответственности обладает своей спецификой, которая вызывает 

огромное количество не нашедших своего однозначного разрешения 

проблем (например, привлечение к ответственности без составления 

протокола об административном правонарушении при фиксации про-

тивоправного деяния техническими средствами, работающими в ав-

томатическом режиме). 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что вопросы принципов права в 

законодательстве об административных правонарушениях не явля-

лись предметом исследования в сфере административно-правовой 

науки в последние годы [3].  

Принципы права, на которых в той или иной степени основано 

законодательство об административных правонарушениях диффе-

ренцируются на писанные и неписанные. Последние находят свое 

выражение не напрямую в предписаниях КоАП РФ, а в конституци-

онных положениях, различных актах толкования правовых норм, 

особенно решениях Конституционного Суда РФ. Такая классифика-

ция принципов права является общепринятой и подходящей для це-

лей их исследования в контексте административно-деликтного зако-

нодательства.  

В действующем КоАП РФ не так много формально-юридически 

определенных принципов права. Их всех целесообразно классифици-

ровать по критерию предмета регулирования на материальные, про-

цессуальные и материально-процессуальные. 

При этом нельзя не отметить, что буквальное прочтение положе-

ний КоАП РФ может привести к выводу о том, что в законодатель-

стве закреплено всего три принципа (равенства перед законом; пре-

зумпции невиновности и обеспечения законности), так как нормы, в 

которых они содержатся именуются принципами.  

Однако, дальнейший анализ опровергает данный вывод, вызван-

ный недостатком качества юридической техники. В административ-

но-деликтном законодательстве обнаруживаются и некоторые другие 

принципы (например, принцип права на защиту).  

Некоторые принципы права обнаруживаются в решениях Кон-

ституционного Суда РФ, которые затрагивают вопросы публично-

правовой ответственности (например, принцип соразмерности и (или) 

пропорциональности).  
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Достаточно часто коллизии, необоснованная конкуренция и про-

белы правового регулирования вызваны нарушением базовых прин-

ципов законодательства об административных правонарушениях.  

Например, очевидным нарушением принципа соразмерности 

(пропорциональности) является прямо закрепленная в законодатель-

стве возможность преобразования административной ответственно-

сти в уголовную, при условии совершения повторного аналогичного 

правонарушения лицом, которое является в момент совершения про-

тивоправного деяния «административно наказанным», но при этом 

если данное лицо является судимым, то никаких правовых послед-

ствий в виде ужесточения ответственности при прочих равных усло-

виях не наступит.  

Создается абсурдная ситуация, при которой негативные послед-

ствия совершения административного правонарушения являются бо-

лее строгими, чем последствия совершения преступлений. 

Обращает на себя внимание и несовершенство формально-

юридического оформления принципа равенства перед законом, кото-

рый не только не создает надлежащих правовых гарантий такого ра-

венства, но и формирует предпосылки для дискриминации некоторых 

субъектов ответственности.  

Анализ правоприменительной деятельности обнаруживает гру-

бые нарушения принципов права, вызванные несовершенством фор-

мально-юридического оформления некоторых из них (например, в 

постановлении КС РФ от 4 февраля 2019 года № 8-П). Очевидным 

становится факт, что при реформировании законодательства необхо-

димо повышенное внимание уделять его основополагающим началам, 

которые определят его стабильность и качество.  

В Концепции нового КоАП РФ предлагается предусмотреть бо-

лее 10 принципов административной ответственности, при этом отне-

сение некоторых из них к числу принципов, как и необходимость за-

крепления их в законодательстве, являются достаточно спорными. К 

тому же некоторые предлагаемые принципы при их неправильной 

формулировке могут носить взаимоисключающий характер (напри-

мер, принцип оперативности и принцип обеспечения права на защиту 

могут вступать в противоречие между собой [2]).  

Резюмируя проведенный в настоящей работе анализ значения 

принципов права для формирования, состояния и практики примене-

ния законодательства об административных правонарушениях Рос-
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сийской Федерации следует сказать, что правовые принципы прида-

ют стабильность регулированию общественных отношений законода-

тельством; делают изменение и применение законодательства пред-

сказуемым; снимают имеющуюся правовую неопределенность; явля-

ются средством устранения и преодоления коллизий и конкуренции 

норм, а также восполняют пробелы правового регулирования и обла-

дают некоторыми другими важными свойствами, которые положи-

тельно сказываются на законодательстве об административных пра-

вонарушениях. 
 

© Малахов С.А., 2024 
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В толковом словаре принцип раскрывается в качестве основного, 

исходного положения какой-либо теории, учения, науки и т.п. [1, с. 
595]. 

Принципы административной ответственности можно опреде-
лить как обусловленные объективными и субъективными факторами 
непосредственно закрепленные в законодательстве об администра-
тивных правонарушениях, либо вытекающие из его содержания фун-
даментальные требования к основаниям и правилам привлечения к 
административной ответственности. 
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Их значение выражается, во-первых, в отражении уровня разви-

тия общества и защиты личности, обеспечении стабильности право-
вого регулирования административной ответственности и определе-
нии векторов его совершенствования. Во-вторых, они выступают 
стержневыми, фундаментальными требованиями к организации про-
изводства по делам об административных правонарушениях, первич-
ными по отношению к иным нормативным предписаниям, в связи с 
чем выполняют системообразующую роль в правовом регулировании 
административной ответственности. В-третьих, реализация принци-
пов административной ответственности обеспечивает достижение за-
дач производства по делам об административных правонарушениях. 

В систему принципов административной ответственности нами 
включаются: законность, равенство, вина, презумпция невиновности, 
уважение чести и достоинства личности, свобода и личная неприкос-
новенность, гуманизм, индивидуализация наказания, однократность 
административной ответственности.  

Однако, по справедливому замечанию И. А. Галагана требования 
принципов могут фактически реализоваться лишь при условии, если 
имеются реальные гарантии их обеспечения. И наоборот, если нет та-
ких гарантий, которые служили бы средством проведения в жизнь 
требований этих принципов, то сами принципы приобретают фор-
мальный характер [2, с. 172]. То есть воздействие принципов админи-
стративной ответственности на производство по делам об админи-
стративных правонарушениях возможно лишь в случае закрепления в 
законодательстве действенных и всеобъемлющих гарантий исполне-
ния их положений.  

Системный анализ положений КоАП РФ позволяет сделать вы-
вод, что соответствующие требования опосредованно зафиксированы 
в ст. 26.2, ст. 24.5, ст. 29.9, ст. 30.7, ст. 30.17 КоАП РФ, определяю-
щих соответственно понятие доказательств по делам об администра-
тивных правонарушениях, обстоятельства, исключающие производ-
ство по делу, содержание решений, принимаемых по результатам 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и пере-
смотра принятых по ним решений. 

Так, гарантиями законности применения материальных норм яв-
ляются положения статей 24.5, 29.9, 30.7, 30.17 КоАП РФ, предписы-
вающие при отсутствии события и состава административного пра-
вонарушения, установлении состояния крайней необходимости, изда-
ния акта амнистии, устраняющего применение административного 
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наказания, прекратить производство по делу, а процессуальных норм 

– положения, запрещающие использовать доказательства, получен-
ные с нарушением закона , предписывающие прекратить производ-
ство по делу при истечении сроков давности , при повторном привле-
чении к административной ответственности за аналогичное деяние  
или отменить постановление по делу об административном правона-
рушении в случае существенного нарушения процессуальных требо-
ваний , либо нарушения правил подведомственности . 

Анализ судебной практики наглядно демонстрирует, что наруше-
ние принципов административной ответственности и их отдельных 
элементов квалифицируется в качестве существенных нарушений, 
влекущих отмену вынесенных решений, например: 

- отсутствие вины субъекта, привлекаемого к административной 
ответственности, недостаточность доказательств, подтверждающих 
вину, признание недопустимыми обосновывающих вину доказа-
тельств; 

- возложение бремени доказывания на субъекта, привлекаемого к 
административной ответственности, обосновании вины предположе-
ниями, наличие неустранимых сомнений в виновности; 

- запрет на удовлетворение естественных надобностей при произ-
водстве процессуальных действий ; не обеспечение возможности сда-
чи биологического материала в ходе медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения в уединении , назначение дополни-
тельного наказания в виде административного выдворения за преде-
лы РФ иностранному гражданину при наличии оснований полагать, 
что это лицо в другом государстве может быть подвергнуто пыткам и 
другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство ви-
дам обращения и наказания , либо иностранному гражданину, имею-
щему тяжелое заболевание и нуждающемуся в постоянном посторон-
нем уходе; 

- назначение дополнительного наказания в виде административ-
ного выдворения за пределы РФ иностранного гражданина, имеюще-
го вид на жительство в РФ , иностранца, на территории государства 
гражданской принадлежности которого ведутся боевые действия , бе-
ременной женщины; придание обратной силы нормам, устанавлива-
ющим ответственность; истечение сроков давности привлечения к 
административной ответственности; игнорирование малозначитель-
ности совершенного правонарушения, а также специальных основа-
ний освобождения об административной ответственности (например, 
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обстоятельств, свидетельствующих о добровольной сдаче наркотиче-

ского средства, добровольном обращении в медицинскую организа-
цию для лечения в связи с потреблением наркотических средств 
(психотропных веществ) без назначения врача , внесении платы в 
счет возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам об-
щего пользования федерального значения , добровольном деклариро-
вании активов и счетов (вкладов) в банках , направлении кассового 
чека коррекции , добровольного заявления о заключении недопусти-
мого в соответствии с антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации соглашения (осуществлении недопустимых согласо-
ванных действий) , представлении уточненной налоговой декларации 
, добровольном сообщении о недекларировании товаров , способ-
ствовании выявлению правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 
КоАП РФ , добровольной сдаче оружия, его частей и боеприпасов ). 

Таким образом, требования принципов релевантны для определе-
ния оснований и порядка привлечения административной ответ-
ственности и назначения наказания, а их соблюдение учитывается 
при оценке постановления по делу об административном правонару-
шении и решения по результатам его пересмотра как законного и 
обоснованного. 

Учитывая изложенное считаем необходимым для обеспечения 
реального действия принципов административной ответственности 
прямо предусмотреть в КоАП РФ возможность прекращения произ-
водства по делу об административном правонарушении в качестве 
правового последствия нарушения требований последних, допущен-
ных на стадиях возбуждения и рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении, а также при пересмотре вынесенных решений. 

© Нобель А.Р., 2024 
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Достигается ли цель административного наказания 

в виде административного штрафа:  

эффективность, проблемы правоприменения, пути решения 

Аннотация: современные реалии экономической обстановки, 

ухудшающие благосостояние граждан и вновь образующиеся соци-

альные отношения, изменяют производство по делам об админи-

стративных правонарушениях. Привлечение к административной 

ответственности виновного лица в виде  административного 

штрафа не в каждом случае способствует достижению целей и за-

дач административного производства. 

Ключевые слова: административное наказание, администра-

тивная ответственность, постановление по делу об администра-

тивном правонарушении, административный штраф, администра-

тивный арест, обязательные работы. 

 

Применяя штрафные санкции за совершение административных 

правонарушений справедливо делается упор на имущественное и фи-

нансовое положение привлекаемого лица к ответственности. А.С. Ду-

генец подчеркивает, что «неэффективно привлекать к ответственно-

сти в виде административного штрафа безработного или иждивенца, 

гражданина получающего маленькую пенсию или человека, у которо-

го отсутствуют средства к существованию. Игнорирование данного 

положения на практике по понятным причинам не будет способство-

вать повышению авторитета правоохранительных органов и всей ис-

полнительной власти» [1, с. 18]. 
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Современные реалии экономической обстановки, ухудшающие 

благосостояние граждан и вновь образующиеся социальные отноше-

ния изменяют производство по делам об административных правона-

рушениях. На стадии реального исполнения наложенных админи-

стративных штрафов по постановлениям по делам об административ-

ных правонарушениях достигается конечная цель, которая и показы-

вает эффективность всего процесса привлечения к административной 

ответственности.  

При назначении административного наказания в отношении ли-

ца, совершившего административное правонарушение ответствен-

ность за которое предусмотрено Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях
1
 в виде штрафа, и которое не в 

состоянии уплатить штраф, либо по тем или иным причинам не мо-

жет исполнить постановление о его назначении, предлагается рас-

смотрение вопроса по замене вышеуказанного наказания на ту меру 

ответственности, которую виновное лицо в состоянии исполнить 

фактически. 

В настоящее время в КоАП РФ введены правовые нормы смяг-

чающие ответственность лица, совершившего административное пра-

вонарушение в той или иной сфере, в виде снижения предусмотрен-

ной суммы уплачиваемого штрафа.   

При назначении административного наказания физическому ли-

цу в соответствии с ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ учитывается характер со-

вершенного им административного правонарушения, его имуще-

ственное положение, личность виновного, обстоятельства, смягчаю-

щие административную ответственность, и обстоятельства, отягчаю-

щие административную ответственность. 

Смягчающими обстоятельствами согласно ст. 4.2 КоАП РФ, как 

правило, являются: раскаяние лица, совершившего административное 

правонарушение, добровольное прекращение противоправного пове-

дения лицом, совершившим административное правонарушение, 

добровольное сообщение лицом, совершившим административное 

правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производ-

ство по делу об административном правонарушении, о совершенном 

административном правонарушении, оказание лицом, совершившим 

административное правонарушение, содействия органу, уполномо-

ченному осуществлять производство по делу об административном 

                                      
1
 Далее – «КоАП РФ». 
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правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих уста-

новлению по делу об административном правонарушении и так да-

лее. 

Судья, должностное лицо может назначить наказание в виде ад-

министративного штрафа в размере менее минимального размера ад-

министративного штрафа, предусмотренного соответствующей стать-

ей или частью статьи раздела КоАП РФ, в случае, если минимальный 

размер административного штрафа для граждан составляет не менее 

десяти тысяч рублей, согласно ч. 2.2. ст. 4.1 КоАП РФ, при наличии 

исключительных обстоятельств, связанных с характером совершен-

ного административного правонарушения и его последствиями, лич-

ностью и имущественным положением привлекаемого к администра-

тивной ответственности физического лица,  

Согласно ч. 2.3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении администра-

тивного наказания в соответствии с частью 2.2 настоящей статьи раз-

мер административного штрафа не может составлять менее половины 

минимального размера административного штрафа, предусмотренно-

го для граждан или должностных лиц соответствующей статьей или 

частью статьи раздела II КоАП РФ. 

Вышеуказанные нормы КоАП РФ привнесли свои новшества в 

систему наложения административных наказаний, однако не всегда 

отвечают сложившейся административно-правовой ситуации и спо-

собствуют надлежащему исполнению постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях. Применение вышеназванных 

норм КоАП РФ позволяет должному лицу принять во внимание от-

сутствие всех обстоятельств отягощающих вину нарушителя и при-

нять решение о наложении административного штрафа ниже низшего 

предела  с целью обеспечения возможности своевременной уплаты  

назначенного размера штрафа.  

 Однако введение таких специализированных норм в КоАП РФ, 

не в полной мере смогли оказать должное влияние на механизм ис-

полнения постановлений о назначении административных штрафов. 

Во исполнение требований ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсут-

ствии документа, свидетельствующего об уплате административного 

штрафа, и информации об уплате административного штрафа сотруд-

никами ОВД направляются экземпляры постановлений, вынесенных 

должностными лицами ОВД в Федеральную службу судебных при-
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ставов исполнителей с целью принудительного взыскания неопла-

ченных штрафов.  

Согласно анализу, проведенному ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области
1
 по исполнению решений по 

постановлениям, направленным сотрудниками ГУ МВД России  су-

дебным приставам исполнителям
2
 с 2021 года по настоящее время, в 

части принудительного взыскания административных штрафов: 

- в 2021 году в ФССП направлено 81636 постановлений выне-

сенных должностными лицами ОВД в 2021 году, на общую сумму 

66 863 630 рублей, из которых в принудительном порядке взыскано в 

этот же год на общую сумму 9 014 820 рублей, что составило 8,37 % 

от общей суммы неуплаченных штрафов.  

- в 2022 году в ФССП направлено 102 945 постановлений выне-

сенных должностными лицами ОВД в 2022 году, на общую сумму 

107 727 152  рублей, из которых в принудительном порядке взыскано 

в этот же год на общую сумму 6 922 237 рублей, что составило 10,4 % 

от общей суммы неуплаченных штрафов;   

- За 9 месяцев 2023 года в ФССП направлено 71 805 постановле-

ний вынесенных должностными лицами ОВД в 2022 году, на общую 

сумму 69 379 598  рублей, из которых в принудительном порядке 

взыскано в этот же год на общую сумму 4 116 491 рублей, что соста-

вило 5,93 % от общей суммы неуплаченных штрафов.  

Наибольшее количество постановлений по делам об админи-

стративных правонарушениях согласно аналитическим данным  АП 

СООП [2] за 2023 год направлено по следующим статьям КоАП РФ: 

- ст. 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной про-

дукции в запрещенных местах либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ в обществен-

ных местах) – направлено 45 221 на общую сумму 23 846,8 тыс. руб., 

взыскано 1 148,4 тыс. руб.,  что составило 4,82% от общей суммы; 

- ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) – направлено 24 682 

на общую сумму 13 175,3 тыс. руб., взыскано 637,7 тыс. руб., что со-

ставило 4,84% от общей суммы; 

- ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в со-

стоянии опьянения) – направлено 16 565 на общую сумму 8 504,1 

                                      
1
 Далее – «ГУ МВД России». 

2
 Далее – «ФССП». 
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тыс. руб., взыскано 494,1 тыс. руб., что составило 5,81% от общей 

суммы; 

- ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или 

лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо 

режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) – 

направлено 7 090 на общую сумму 35 477,5 тыс. руб., взыскано 2 

080,5 тыс. руб.,  или 5,86%. 

При этом зачастую сумма административного штрафа взыскива-

ется не в полном объеме, и процесс взыскания штрафа в рамках ис-

полнительного производства растягивается на несколько лет, в связи, 

с чем процент количества неисполненных постановлений отражает 

работу не в полной мере. 

Вышеуказанные статистические данные позволяют сделать вы-

вод, что меры, предпринимаемые для организации эффективного 

межведомственного взаимодействия со службой судебных приставов-

исполнителей в части, касаемой, сверки полноты имеющейся инфор-

мации по неоплаченным штрафам и процесса их исполнения.   

В настоящее время организация электронного взаимодействия с 

ФССПИ по указанным выше вопросам и проведение подготовитель-

ных мероприятий по своевременному доступу территориальных ор-

ганов МВД России на районном уровне к данным информационным 

базам, аналогичным сервису ФИС ГИБДД-М ИСОД МВД России, 

находится на начальной стадии. 

Однако, наличие ведомственных правовых актов по данному 

вопросу, фактически не приближает взаимодействие к должному 

уровню. Между тем, согласно приказу МВД России от 30.09.2022 № 

720 «О внесении изменений в приказ МВД России от 21.06.2022 № 

436 «О вопросах эксплуатации модернизированного программного 

обеспечения для реализации Сервиса обеспечения охраны обще-

ственного порядка»» до 1 августа 2024 года будут внесены изменения 

в АП СООП, в части электронного взаимодействия между МВД Рос-

сии и ФССПИ, что окажет существенное влияние на решение суще-

ствующей проблемы.  

Таким образом, должная взыскаемость административного 

штрафа с правонарушителя, на основе существующей процедуры 

принудительного взыскания, закрепленной действующим законода-

тельством не достигается, говоря простым языком, штрафы за совер-

шенное правонарушение не оплачиваются. 
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Для разрешения сложившейся ситуации, а также в целях всесто-

роннего и полного решения задач производства по делам об админи-

стративных правонарушениях,  необходима выработка судебными 

органами единой позиции назначения вида и размера административ-

ного наказания за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и иными статьями КоАП 

РФ, с учетом материального или финансового положения лица, при-

влекаемого к ответственности, обусловленного возможностью его ре-

ального исполнения.  

На настоящем этапе развития электронного взаимодействия меж-

ду органами внутренних дел и ФССПИ, до стадии надлежащего обес-

печения исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях в целом, необходимо налаживание взаимодействия 

с судами различных инстанций по выработке единого подхода при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях. В отно-

шении лиц не способных исполнить административное наказание в 

виде  административного штрафа необходимой мерой будет ориента-

ция судов на принятие решений о назначении наказаний в виде адми-

нистративного ареста и обязательных работ, как наиболее действен-

ных мер профилактики совершения административных правонару-

шений. 

 

© Биряков А.В., 2024 
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наказания, выявлены коллизии в нормах права, которые могут быть 
преодолены при внесении дополнений в законодательство.  

Ключевые слова: административное наказание, лишение спе-
циального права, органов внутренних дел. 

 
Административная ответственность занимает особое место в ме-

ханизме противодействия противоправным деяниям. Администра-
тивное наказание, являясь государственной мерой ответственности, 
применяется в целях предупреждения и недопущения совершения 
противозаконных действий как самим правонарушителем, так и дру-
гими лицами. 

Административные наказания – один из способов управления, с 
целью обеспечения общественного порядка, как всего общества в це-
лом, так и каждого человека в отдельности. Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
установил широкий перечень видов административных наказаний. 
Каждое из административных наказаний отличается от другого в ча-
сти реализации, воздействия и порядка назначения. 

Административные наказания это одна из предупредительных 
мер, осуществляемых государственными органами исполнительной 
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власти, в частности, органами внутренних дел. Предупреждение но-

сит как общий характер (недопущение совершение правонарушений 
всеми лицами), так и индивидуальный (недопущение совершение 
правонарушения индивидуально лицом).  

Наложение административного наказания оказывает воздействие 
на поведение человека, что в будущем помогает предупредить со-
вершение правонарушений, выражая одну из основных функций 
наказания в целом. 

В профессиональной сфере сотрудники органов внутренних дел 
постоянно сталкиваются с привлечением к установленной законом 
ответственности лиц, что предполагает обязанность сотрудников по-
лиции знать теоретические и практические особенности её примене-
ния. 

В главе 23 КоАП РФ закреплено что определенные виды наказа-
ний могут назначать только определенные должностные лица. Это 
связано с большим количеством поступающей информации, которая 
необходима для грамотного, полного и своевременного рассмотрения 
административного правонарушения и назначения в отношение лица, 
его совершившего определенную меру ответственности предусмот-
ренная санкцией данной статьи. 

Органы внутренних дел рассматривают большое количество пра-
вонарушений, совершенных как физическими, так и юридическими 
лицами. При назначении наказаний, органы внутренних дел обеспе-
чивают их исполнение. В случаях, когда совершение административ-
ного правонарушения очевидно и бесспорно, в назначение и испол-
нение наказания может совершить одно должностное лицо, если это 
входит в его компетенцию. Несмотря на простоту порядка производ-
ства, он все же должен достигать основных целей наказания: обеспе-
чение истины по каждому делу с соблюдением законности и справед-
ливости. 

Административное наказание в виде лишения специального пра-
ва представляет собой лишение физического лица, совершившего ад-
министративное правонарушение, ранее предоставленного права, 
назначаемое исключительно судьей.  

Назначение административного наказания как лишение специ-
ального права осуществляется достаточно часто. Об этом свидетель-
ствует судебная статистика. Так, при совершении административного 
правонарушения, за совершение которого предусмотрено наказание в 
виде административного штрафа или лишения специального права, 
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суд назначает лишение специального права почти в половине случа-

ев, а если быть точнее в 42% дел. 
Анализируя нормы законодательства Российской Федерации, 

можно сделать вывод что, лишению специального права подвергают-
ся и юридические лица, что противоречит КоАП РФ.  

Данная проблема была рассмотрена в статье С.В. Думаревской, 
которая предложила два пути решения. Первый состоит в том, чтобы 
добавить в ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ положение о том, что законодатель-
ство об административных правонарушениях состоит не только из 
КоАП РФ и законов субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, но и иных федеральных законов. Вто-
рой состоит в том, чтобы предусмотреть возможность назначать та-
кое административное наказания, как лишение специального права, 
не только в отношении физических, но и юридических лиц [1, с.229-
231]. 

В соответствии с КоАП РФ лишение специального права, которое 
ранее было предоставлено гражданину, применяется в отношении:  

1) права управления транспортным средством; 
2) права охоты; 
3) права на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высо-

кочастотных устройств. 
Сроки лишения права варьируются от одного месяца до трех лет. 

Согласно КоАП РФ в течение трёх дней со дня вступления в силу 
решения о наложения административного взыскания в виде лишения 
соответствующего специального права, лицо обязано явиться в орган, 
исполняющий данный вид административного наказания, для пере-
дачи документов, дающих определенные права. 

По истечении срока лишения специального права документы, ко-
торые были изъяты у лица, подлежат возврату. Началом течения сро-
ка, лишения специального права, считается день вступления в силу 
постановления о назначении наказания в виде лишения. Срок начала 
лишения специального права исчисляется со дня сдачи документа 
или его изъятия, сотрудниками ОВД. 

В современном мире, самое востребованное специальное право – 
право на управление транспортным средством. Федеральный закон 
Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения» указывает, что для получения данного 
права необходимо пройти три этапа: 
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1) обучение в аккредитованном учреждение ГИБДД, контроль за 

которыми осуществляют ОВД; 
2) пойти медицинскую комиссию без противопоказаний; 
3) успешно сдать квалификационный экзамен в Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения. 
Проанализировав составы нарушений, в санкциях которых указа-

но лишение специального права, можно сказать, что эти правонару-
шения имеют высокую общественную опасность, а в некоторых слу-
чаях могут граничить с преступлением. Исходя из статистики, есть 
три наиболее часто встречаемые причины лишения прав: 

1) управление транспортным средством в состоянии опьянения; 
2) отказ от медицинского освидетельствования на состояние опь-

янения; 
3) оставление места дорожно-транспортного происшествия. 
Законодатель предусматривает ограничения по назначению ли-

шения специального права в виде лишения права управления транс-
портным средством, а именно, если лицо пользуется транспортным 
средством в связи с инвалидностью, то данный вид наказания не бу-
дет назначен. Данные факты необходимо подтвердить документами, 
выданные в определенном законе порядке. 

Роль органов внутренних дел в лишении водительских прав, за-
ключается в своевременной сдаче удостоверения в органы внутрен-
них дел, хранении данных документов, а также по истечению срока 
наказания выдаче документов обратно владельцу. Также одной из 
непосредственных задач, возложенных на полицию, является кон-
троль за соблюдением исполнения наказаний.  

Вторым видом лишения специального права является ограниче-
ние в охоте. Законодательством Российский Федерации предусмотрен 
порядок выдачи и оснований возникновения права на охоту. Лицо, 
желающее получить разрешение на охоту, должен соответствовать 
ряду требований: 

1) достижения возраста восемнадцати лет; 
2) знать правила охоты и ее технику безопасности, а также прой-

ти соответствующие испытания; 
3) знать и уметь применять на практике правила обращения с 

охотничьим и огнестрельным оружием; 
4) уплатить государственную пошлину в установленном законе 

размере. 
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Анализируя и рассматривая практику выдачи разрешения на охо-

ту, можно увидеть, что в районах Крайнего севера и приравненных к 
местностям, данное право может быть предоставлено и человек че-
тырнадцатилетнего возраста. Такое исключение из общего правила 
связано с жестокими климатическими условиями данных районов. 

Предоставление данного права выражается в выдачи охотничьего 
билета, в котором делаются соответствующие пометки, о необходи-
мых требованиях. 

Согласно действующему законодательству, право на охоту 
предоставляется не всем, а лишь некоторым категориям граждан: 

1) граждане Российской Федерации, получившие охотничий би-
лет в установленном порядке; 

2) иностранные граждане, которые получили разрешение на до-
бывание объектов животного мира в установленном порядке. 

Лишение специального права, как один из видов административ-
ных наказаний, назначается с целью защиты и охраны объектов жи-
вотного мира, которой является важным элементов окружающей сре-
ды. Защита которых возлагается на полицию. 

Согласно законодательству Российской Федерации, охотничий 
билет может быть аннулирован, по ряду оснований.   

1) если лицо перестало соответствовать требованиям; 
2) волеизъявление самого лица, в форме подачи соответствующе-

го документа; 
3) по решению суда, с возможностью обжалования в течение 10 

дней. 
В исполнение данного вида наказания полиция непосредственно 

осуществляют контроль за соблюдением установленных требований, 
а также приводят в исполнение наказание, в случае отказа добро-
вольной сдачи документов, а также контроль за исполнением наказа-
ния. 

Лишение специального назначается исключительным субъектом 
юрисдикционной деятельности – судом. Основанием для назначения 
лишения специального права является, как правило, грубое наруше-
ние правил пользования этим правом либо злоупотребление этим 
правилом. При этом право может относиться к различным сферам 
жизни. Это может быть сфера дорожного движения, сфера охотниче-
ства, рыболовства, каждая из которых подтверждается документаль-
но, путем выдачи удостоверения.  
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На сегодняшний день вид наказания как лишение специального 

права является достаточно распространённым видом наказания по-
скольку обладает достаточно эффективным средством предупрежде-
ния совершения повторных правонарушений.  

Надо отметить, что законодатель не определил понятие «лишение 
специального права», отметив, что лишение специального права – 
лишение физического лица, совершившего административное право-
нарушение, ранее предоставленного ему специального права устанав-
ливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользо-
вания этим правом. Можно сделать вывод о том, что лишение специ-
ального права может быть назначено и юридическим лицам, что про-
тиворечит требованиям административного законодательства. 

Вторым вопросом относительно диспозиции статьи является вы-
ражение «грубое нарушение». Законодатель не раскрыл данное сло-
восочетание, оставив его на усмотрение рассматривающего органа, а 
именно судьи. Что может привести к вольному, двоякому понимаю и 
трактованию диспозиции статьи. 

В оперативном и своевременном исполнении административного 
наказания состоит роль, как органов внутренних дел, так и государ-
ства в целом. 

© Исмагилова А.Р., 2024 
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вой коллизии общей и специальной нормы права в сфере админи-

стративного законодательства и способы их разрешения. Рассмат-

ривается конкретный случай нарушения принципа Non bis in idem о 

недопустимости двойной ответственности за одно и то же деяние 

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на примере 
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тивном законодательстве. 
 

Процесс квалификации, то есть процесс сопоставления совер-

шенного административного деяния c определенной нормой, нередко 

вызывает определенные сложности в силу наличия похожих смежных 

статьей, с почти одинаковым набором признаков в своем составе. 

Кроме того, в своей практической деятельности правоприменитель 

нередко сталкивается и с коллизией, то есть по-другому - с конкурен-

цией норм права. Между тем, в данной статье речь пойдет исключи-

тельно о внутриотраслевой, то есть содержательной коллизии общей 

и специальной норм права. О таких коллизиях известно давно. Суще-

ствующий общеправовой принцип, восходящий своими корнями к 

римскому праву «lex specialis derogat generali» (от лат.- специальный 

закон отменяет (вытесняет) общий), сводится к тому, что в случае 

конкуренции (схожести) норм общего и специального характера 

предпочтение при толковании должно отдаваться специальным нор-

мам. В этом ключе в уголовном законодательстве частью 3 статьи 17 
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предусмотрено, что делать при конкуренции общих и специальных 

норм, и есть правило о том, что в таком случае ответственность 

наступает по специальной норме [1]. 

В отличие от уголовного законодательства, административное не 

использует термин совокупности правонарушений. Некая его интер-

претация содержится в части 2 статьи 4.4 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), но 

не полно и даже размыто. Там говорится о том, что при совершении 

лицом деяния, охватываемого несколькими составами, если они под-

ведомственны одному должностному лицу, органу или суду, наказа-

ние назначается по правилам более строгой санкции. Частью 5 статьи 

4.1 КоАП РФ установлен конституционный принцип, согласно кото-

рому «никто не может нести административную ответственность 

дважды за одно и то же административное правонарушение. Дело об 

административном правонарушении подлежит прекращению, если по 

одному и тому же факту уже ведется дело об административном пра-

вонарушении по той же статье или возбуждено уголовное дело». Это 

правило распространяется не только на случаи, когда ведется дело по 

одной и той же статье, но, по умолчанию, и на случаи, когда деяние 

содержит признаки двух составов, при условии, что одно из них охва-

тывается признаками второго. Так или иначе, но вопрос соотношения 

специальных норм к общим в административном законодательстве 

четко не обозначен. Отсюда на практике возникают проблемы квали-

фикации и двойной ответственности.  

Интересен данный вопрос тем, что в конце 2023 года был зареги-

стрирован и принят к рассмотрению в Государственной Думе Рос-

сийской Федерации проект поправок к закону №519372-8 «О внесе-

нии изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушения (о порядке производства по делам об админи-

стративных правонарушениях, возбужденным в отношении одного и 

того же противоправного деяния на основании разных администра-

тивно-правовых норм)», направленный на устранение конкуренции 

обшей и специальной норм, а также исключение случаев  наступле-

ния дублирующей административной ответственности за одно и то 

же деяние. 

Проект данного закона разрабатывался на основе решения Кон-

ституционного Суда РФ от 17 мая 2023 года №24-П по случаю обра-

щения туда с жалобой гражданина Р.А. Чепурного о проверке в сово-
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купности положений ряда статей административного законодатель-

ства, в частности: ст. 12.18 КоАП РФ  закрепляющей обязанность во-

дителя транспортного средства уступить дорогу пешеходу, например, 

переходящего дорогу по «зебре»; ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ, устанавли-

вающей ответственность за нарушение ПДД, повлекшее наступление 

последствий в виде вреда, причиненного здоровью лёгкой или сред-

ней степени тяжести, и п.7 части 1 ст. 24.5 КоАП РФ в части исклю-

чения двойной ответственности за одно и то же деяние, на предмет их 

соответствия требованиям статьи 50 Конституции Российской Феде-

рации, провозглашающей принцип «non bis in idem», согласно кото-

рому, не должно быть двух взысканий за одну провинность, в бук-

вальном толковании и переводе – «довольно и одного раза». 

Содержание обращения гражданина в Конституционный Суд РФ 

сводится к следующему: в сентябре 2020 году в Саратовской области 

заявитель, двигаясь на своей автомашине по проезжей части не усту-

пил дорогу пешеходу, переходящему дорогу по пешеходному пере-

ходу, совершив наезд на него. Этим же днем сотрудник ГИБДД по 

этому поводу вынес процессуальное решение о привлечении его к от-

ветственности по ст. 12.18 КоАП РФ. Значительно позднее в феврале 

2021 года, когда был заключением эксперта уже установлен средней 

тяжести вред здоровью этого пешехода, судом было вынесено реше-

ние о привлечении Чепурного к ответственности по ст. 12.24 КоАП 

РФ.  Оба решения были обжалованы Чепурным, но оставлены без из-

менения. 

Опротестовывая последнее решение, Чепурной в силу своей жа-

лобы, привел доводы о том, что человек не может быть привлечен 

дважды за то же самое, ведь он ранее был уже привлечен по ст. 12.18 

КоАП РФ за наезд на пешехода. Оставив решение в силе, суд указал, 

что эти составы имеют разную правовую природу, несмотря на оче-

видный запрет, обращенный не только к правоприменителю, но и к 

законодателю и имеющий многовековую историю и опирающийся на 

общепринятые нормы международного права и пропорциональности 

(соразмерности) совершенного деяния и кары за него. В выводах 

Конституционного Суда незыблемость этого правила также ранее не-

однократно подчеркивалась [2]. Принцип, закрепленный в пункте 7 

части 1 статьи 24.5КоАП РФ, являясь конституционным, также не 

должен противоречить статье 50 Конституции РФ. 
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Законодатель в пределах предоставленных ему полномочий впра-

ве по-разному конструировать составы, в том числе и по объективной 

стороне как формальные, так и материальные. В первых достаточно 

лишь самого факта совершения противоправного деяния для призна-

ния правонарушения оконченным, а для последних необходимо 

наступление определенных последствий в результате совершенного 

деяния. Таким образом, правонарушение, предусмотренное ст. 12.18 

КоАП РФ имеет формальный состав, объективной стороной которого 

предусмотрено совершение только деяния в виде невыполнения во-

дителем требования правил дорожного движения (далее ПДД) - не 

уступил дорогу пешеходу. Вместе с тем, невыполнение этого требо-

вания ПДД, часто сопряжено с причинением вреда здоровью постра-

давшего пешехода. А это уже подпадает под материально сконструи-

рованный состав правонарушения, предусмотренный ст.12.24 КоАП 

РФ, если в результате проведённой экспертизы будет установлен вред 

здоровью легкий или средней степени тяжести, а в случае причине-

ния вреда тяжкого или наступления смерти – уголовная ответствен-

ность, предусмотренная ст. 264 УК РФ. С появлением таких послед-

ствий и чем они будут тяжелее, повышается и степень общественной 

опасности совершенного деяния. Справедливо отметить, что и нака-

зание в ст. 12.24 КоАП РФ строже, чем в ст. 12.18 КоАП РФ, не гово-

ря уже о санкциях в сравниваемой уголовной статье. Сопоставим 

также рассматриваемые деяния из 12 главы КоАП РФ и по другим 

основаниям.  

Согласно правилу, закрепленному частью 1.3 статьи 32.2 КоАП 

РФ, предусмотрена возможность уплаты половины штрафа за право-

нарушения из 12 главы, кроме ст. 12.24 КоАП РФ. Срок давности 

привлечения к административной ответственности по ст. 12.24 КоАП 

РФ вдвое превышает срок со сравниваемой ст.12.18 КоАП РФ, со-

ставляя 1 год. Назначает наказание по ст. 12.24 КоАП РФ только суд, 

а по ст.12.18 КоАП РФ должностные лица полиции. Порядок возбуж-

дения дела об административном правонарушении тоже усложнен по 

ст. 12.24 КоАП РФ и требует для начала производства вынесения 

определения о возбуждении дела об административном правонару-

шении. По срокам на рассмотрение дела об административном пра-

вонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ дается от 1 меся-

ца с возможностью продления до 6 месяцев для получения заключе-

ния эксперта, также предусмотрено обязательное освидетельствова-
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ние на состояние опьянения. В постановлении Пленума Верховного 

суда РФ №20 от 25.06.2019 года в абз.4 п.19 указывается, что при 

нарушении ПДД, в случае причинения вреда здоровью, действия ли-

ца, совершившего это правонарушение, могут быть квалифицирова-

ны по ст. 12.24 КоАП РФ. Таким образом, на основе проведенного 

нами сравнения двух схожих административных состав, можно сде-

лать вывод о том, что состав, предусмотренный ст.12.24 КоАП РФ 

более широкий, включает в себя все признаки деяния, предусмотрен-

ного ст.12.18 КоАП РФ, и соответственно является специальным. 

Возвращаясь к ситуации с Чепурным, мы видим, что ранее он 

уже был привлечен к ответственности по ст.12.18 КоАП РФ и отмена 

наказания по ст.12.24 КоАП РФ была бы не справедлива, так как и 

наказание, предусмотренное ст. 12.18 КоАП РФ более мягкое, да и 

признака причинения вреда здоровью потерпевшего не содержит.   

Конституционный Суд в итоге пришел к выводу, что обе рас-

сматриваемые здесь статьи в своей совокупности не соответствуют 

Конституции РФ в части недопустимости наказания за одно и то же 

деяние. Законодателю рекомендовано привести в соответствие с Кон-

ституцией РФ это противоречие. А пока этого не случилось, допу-

стимо привлечение правонарушителя по ст. 12.24 КоАП РФ, даже ес-

ли после привлечения лица к ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ 

будет доказан факт причинения вреда здоровью пешехода. Причем 

такое решение суда о привлечении лица в этом случае к администра-

тивной ответственности должно содержать в себе положение об от-

мене, в связи с тем же противоправным событием наказания по ст. 

12.18 КоАП РФ и решение о возвращении суммы уплаченного адми-

нистративного штрафа в случае, если он уже был оплачен виновным. 

Аналогично образом следует поступать, если выяснится, что вред 

здоровью причинен не средней тяжести, а перетек в тяжкий, в связи, с 

чем налицо соответственно признаки преступления, предусмотренно-

го ст. 264 УК РФ. В противном случае судами нарушается исследуе-

мый нами принцип недопущения двойной ответственности за одно и 

тоже деяние. 

Поправки же законодателя, речь о которых шла в начале статьи, 

направлены на доработку закона и на добавление в 12 главу КоАП 

РФ указания на то, что ответственность за не предоставление пре-

имущества в движении пешеходам по ст.12.18 КоАП РФ наступает в 

случае, если нет оснований для применения ст.12.24 КоАП РФ или 
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отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного 

ст.264 УК РФ. Так же имеются положения о возможности и правилах 

возобновления производства по делу об административном правона-

рушении ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств по анало-

гии с 49 главой УПК РФ и общее правило о порядке применения об-

щей и специальной нормы права по аналогии со ст.17 УК РФ.  

Таким образом, частный случай помог устранить пробелы в ад-

министративном законодательстве о запрете правомочным лицам 

дважды привлекать к ответственности за одно и тоже событие, позво-

ляя таким образом соблюдать важный международный принцип. 

Кроме того, в КоАП РФ достаточно специальных и общих норм, ко-

торые могут создавать конкуренцию друг другу. К примеру: ст. 6.9 

КоАП РФ, является общей нормой по отношению к специальной, 

предусмотренной в ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ; ст. 19.1 КоАП РФ также 

аналогично соотносится к ст. 7.1 КоАП РФ. Поэтому поправки зако-

нодателя позволят разрешить не только отдельно взятый конфликт в 

сфере привлечения лиц к ответственности за правонарушения в обла-

сти безопасности дорожного движения, но и будут иметь отношение 

к любой другой конкуренции норм в других сферах административ-

ного законодательства. 
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Вопросы справедливости, являясь одной из важнейших категорий 

социально-философской мысли, морального, правового и политиче-

ского сознания с древних времен применительно к самым различным 

сферам общественной жизни, постоянно занимали как простых чле-

нов общества, так и мыслителей-ученых. Одной из таких сфер из-

древле было привлечение к ответственности и наказание лиц, престу-

пивших моральные и правовые нормы. Не случайно в древнегрече-

ской мифологии дочерью Зевса и богини правосудия Фемиды была 

Астрея – богиня справедливости. 

Наказание виновного, безусловно, является проявлением спра-

ведливости по отношению ко всему обществу и к конкретным лицам, 

потерпевшим в той или иной форме от совершенного им правонару-

шения. В то же время наказание должно быть справедливым и по от-

ношению к виновному, - оно не должно быть, ни слишком мягким, 

ни, наоборот, чрезмерно жестоким.  

Насколько же отвечают общественному запросу на справедли-

вость нормы действующего в Российской Федерации законодатель-

ства об административной ответственности? 

В отличие от Уголовного кодекса РФ, в котором в ст. 6 прямо за-

креплен принцип справедливости наказания, Кодекс Российской Фе-
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дерации об административных правонарушениях вообще не исполь-

зует термин «справедливость». Известно, что принципы – это тот 

«фундамент», который определяет суть права и закрепляет концепту-

альные основы, которые формируют уровень правового сознания 

правоприменителя, нацеливают его на единообразное и правильное 

понимание, а главное, - правоприменение. Следовательно, эффектив-

ность норм права и правоприменительная деятельность напрямую за-

висят от тщательности и полноты разработки принципов.  

Говоря о принципах, можно выделить два подхода к их наличию: 

доктринальный - разработка и обоснование принципов в науке уче-

ными-правоведами (например, такой позиции придерживался Р.3. 

Лившиц, М.И. Байтин) и закрепление принципов в нормах права. И 

мы, пожалуй, согласимся именно со вторым подходом к наличию 

принципа права. Совершенно справедливо утверждал В.И. Зажицкий 

о смешении различных понятий: научной идеи о принципе, и право-

вой нормы, в которой принцип реально закреплен. Действительно, 

принцип может стать правовым лишь тогда, когда он будет выражен 

в соответствующей правовой норме. В правовой науке «могут выска-

зываться и обосновываться различные научные идеи, связанные с тем 

или иным видом деятельности, регулируемой нормами права, но ори-

ентировать практических работников на их применение означало бы 

вносить хаос и дезорганизацию в ту или иную деятельность» [1]. Та-

ким образом, принципы производства по делам об административных 

правонарушениях должны быть формально-юридически закреплены.  

В связи с этим ряд исследователей предлагает формально закре-

пить принцип справедливости при назначении административного 

наказания. В частности, Н.А. Корсакова предлагает дополнить ст. 4.1 

КоАП РФ частью 1.1 следующего содержания: «Назначаемое лицу 

административное наказание должно быть справедливым, то есть со-

ответствующим характеру совершенного административного право-

нарушения, и индивидуализированным, то есть учитывающим субъ-

ективные особенности совершения лицом административного право-

нарушения, а также субъективные особенности его личности, право-

вого статуса (организационно-правового положения) и имуществен-

ного (финансового) положения» [2]. Аналогичного мнения придер-

живается Т.И. Филимонова [3]. 

Безусловно, формальное закрепление принципа справедливости 

при назначении административного наказания вполне возможно, хотя 
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то, что предлагает Н.А. Корсакова в несколько иной форме, уже за-

креплено в части 2 ст. 4.1 КоАП РФ, – «При назначении администра-

тивного наказания физическому лицу учитываются характер совер-

шенного им административного правонарушения, личность виновно-

го, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие ад-

министративную ответственность, и обстоятельства, отягчающие ад-

министративную ответственность». 

Но на наш взгляд, справедливость явно является понятием, кото-

рое не может быть обеспечено на практике путем простого механиче-

ского учета крайне неопределенных в законе понятий, как, например, 

характер совершенного правонарушения, обстоятельства, характери-

зующие виновное лицо, а также смягчающие или отягчающие его от-

ветственность. Справедливость – это гарантированное соблюдение 

баланса интересов всех имеющих отношение к правонарушению сто-

рон. Это и интересы потерпевших, и интересы виновного лица, и ин-

тересы общества. При этом должно быть обеспечено равенство не 

только перед законом, но и перед правоприменителем. 

Согласимся с мнением А.Р. Нобеля, что фиксация принципов 

«возможна посредством как текстуального, так и смыслового спосо-

бов закрепления» [4].  

Справедливость – понятие оценочное, вырабатываемое в ходе 

взаимоотношений членов общества и выражаемое их большинством. 

На государственном уровне позицию большинства выражает и за-

крепляет нормативно, то есть общеобязательно, законодательная 

власть. Поэтому именно она должна устанавливать гарантии справед-

ливого правового регулирования и правоприменения. Однако эти га-

рантии должны быть закреплены не в форме декларируемых принци-

пов, а в самом содержании каждой из норм законодательства. При-

нимая соответствующую норму, сами законодатели должны соотне-

сти ее с декларируемыми в Конституции РФ принципами, а также с 

теми целями, которые предполагается достичь путем применения 

данной нормы.  

Сейчас мы имеем явно несбалансированную систему админи-

стративных наказаний. Часть из них излишне мягки, а, следователь-

но, совершенно неэффективны, другие воспринимаются как излишне 

жесткие, носящие характер расправы. Соответственно, такие нормы и 

наказания не воспринимаются обществом как справедливые. В каче-

стве примера можно провести сравнение ряда статей КоАП РФ, 
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предусматривающих ответственность, по сути за одни и те же дей-

ствия, например, за управление транспортными средствами разных 

видов лицами, не имеющими права управления. Так за управление 

судном водного транспорта в этом случае (ч. 2 ст. 11.8) предусмотре-

но наказание от 10000 до 15000 рублей, за управление автомобилем 

или мотоциклом (ч. 1 ст. 12.7) – от 5000 до 15000 рублей, а за управ-

ление воздушным судном (ч. 4 ст. 11.5) – от 2000 до 2500 рублей. То 

есть в последнем случае законодатель общественную опасность этого 

деяния оценил как наименьшую. Справедливо ли это? Скорее всего, 

нет. 

Или, например, за управление автомобилем без пристегнутого 

ремня безопасности статьей 12.6 КоАП РФ предусмотрен штраф в 

размере 1000 рублей, а за управление тем же автомобилем, но с заве-

домо неисправной тормозной системой или рулевым управлением (ч. 

2 ст. 12.5) – штраф 500 рублей. Между тем, совершенно очевидна 

разница в опасности этих нарушений правил дорожного движения. 

Не пристегнув ремень, водитель рискует своей жизнью и здоровьем, а 

двигаясь на автомобиле с неисправными тормозами или рулевым 

управлением, он представляет угрозу для неопределенного круга лиц. 

А чем можно объяснить столь существенную разницу в наказа-

ниях за такие несопоставимые по своей общественной опасности де-

яния, как проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12.) – 

штраф 1000 рублей и перевозка пассажиров и багажа, легковым 

транспортным средством, водителем, не имеющим при себе разреше-

ния на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и бага-

жа легковым такси (ч. 2.1 ст. 12.3) – 5000 рублей. Разница в размере 

наказания пятикратная, но меньшее наказание грозит водителю, 

умышленно подвергающему угрозе жизнь и здоровье людей, а более 

строгое - водителю, возможно только забывшему взять с собой соот-

ветствующий документ. 

Естественно, такие наказания воспринимаются обществом как 

несправедливые, равно как и наличие в законодательстве санкций, 

которые явно противоречат декларируемым в ст. 1.2 КоАП РФ зада-

чам законодательства об административных правонарушениях. 

В связи с этим возникает резонный вопрос, каким образом, ука-

занные в ст.1.2 КоАП РФ задачи могут быть обеспечены санкциями 

ст. 10.1 КоАП РФ, предусматривающей наказание за нарушение пра-

вил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредите-
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лями растений, возбудителями болезней растений, растениями-

сорняками – в виде предупреждения или наложения административ-

ного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридиче-

ских лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей? Как может препят-

ствовать самовольному занятию водного объекта или его части, либо 

использованию их без документов, на основании которых возникает 

право пользования водным объектом, либо водопользованию с нару-

шением его условий – наказание за эти действия в виде штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей (ст. 7.6 Ко-

АП РФ)? 

Можно привести в пример отсутствие справедливости и при 

применении санкций статьи 6.1.1 КоАП РФ в отношении несовер-

шеннолетних правонарушителей, дела которых по общему правилу 

рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (ч. 1 ст. 23.2 КоАП РФ). В частности, данные комиссии не име-

ют возможности назначить более эффективный вид административ-

ного наказания в виде обязательных работ к несовершеннолетним со-

гласно ч.1 ст. 3.13 и норме ч.2 ст. 23.1 КоАП РФ в силу отсутствия в 

последней указания на ст.6.1.1 КоАП РФ в перечне категорий дел, ко-

торые могли быть направлены комиссией по делам несовершенно-

летних, в которую поступило дело о таком административном право-

нарушении, на рассмотрение судье с целью принятия искомого вида 

наказания.  

Тем самым несовершеннолетний подросток фактически не пре-

терпевает лишения государственно-властного характера, так как 

назначенный административный штраф комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав (как фактически единственный 

возможный вид наказания) согласно ч.2 ст. 32.2 КоАП РФ взыскива-

ется с родителей (законных представителей) в силу отсутствия само-

стоятельного заработка у подростка. Следовательно, необходимо вне-

сти дополнения в ч.2 ст. 23.1 КоАП РФ, включив в ее перечень состав 

статьи за побои. 

Не менее значимой проблемой является отсутствие гарантий 

справедливости правоприменительной практики. Будучи формально 

равными перед законом, лица, совершившие административные пра-

вонарушения, как и потерпевшие тоже, совершенно неравны перед 

судом и должностными лицами, назначающими конкретные админи-
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стративные наказания. Возможность такого неравенства допускает 

действующее законодательство, которое в большинстве случаев поз-

воляет судьям и должностным лицам «индивидуализировать» наказа-

ние в пределах относительно определенных или альтернативных 

санкций. 

Наличие в законодательстве Российской Федерации большого 

количества альтернативных и относительно-определенных санкций 

означает наличие узаконенного права на произвол, произвол ограни-

ченный, но не перестающий от этого быть произволом. А любой про-

извол всегда расценивался в обществе как проявление несправедли-

вости. 

Сейчас же никто не гарантирован от того, что судья или иное 

должностное лицо, назначат максимально строгое наказание просто 

потому, что были не в духе, либо им не понравилось выражение лица 

виновного, или наоборот. 

Альтернативой этому могут стать абсолютно определенные санк-

ции, когда любой, открыв закон, будет знать, что ему будет назначено 

именно это, а не другое наказание. Проще говоря, наказание должен 

определять (назначать) закон, а не слабое звено – человек, в какой бы 

должности или статусе он не находился. Дифференциацию наказания, 

которая является составляющей принципа справедливости, тоже мо-

жет обеспечить закон, в котором можно четко и однозначно опреде-

лить перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств и то, как 

наличие этих обстоятельств снижает или повышает размер наказания 

по сравнению с базовым, назначаемым при их отсутствии. Судья же и 

другие должностные лица должны будут решать вопросы доказанно-

сти или недоказанности события административного правонарушения 

и всех элементов его состава, давать обоснованную оценку доводов 

сторон. 

Это будет способствовать, в том числе, и более активному отста-

иванию сторонами своих интересов в административном процессе, 

так как будет снята психологическая зависимость от лиц, уполномо-

ченных производить разбирательство и выносить решение по делу. 

Некоторые из опрошенных автором адвокатов признались в том, что 

иногда вынуждены сдерживать себя и лиц, интересы которых они 

представляли, например, в заявлении отдельных ходатайств по делу, 

видя, что это явно раздражает судью, от которого, в конечном счете, 

зависит вид и размер назначенного наказания. 
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Точная регламентация законом зависимости конкретного вида и 

размера наказания могла бы способствовать значительному упроще-

нию процесса, так как лицо, знающее о своей виновности, могло бы 

точно знать, каким образом будет снижено наказание, если оно, к 

примеру, явится с повинной, либо возместит причиненный ущерб. 

© Антонова Л.Б., 2024 
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Проблема правовой квалификации налоговых и административ-

ных правонарушений связана с четким определением характера объ-

екта правонарушения, выразившегося в причинении ущерба обще-

ственным отношениям и государственному бюджету, а также юриди-

ческого статуса субъекта правонарушения. Рассматривая субъектный 

состав налоговых и административных правонарушений, следует от-

метить, что схожие по природе эти деликту все-таки должны квали-

фицироваться по-разному.  

Юридическая ответственность – одно из сложных правовых яв-

лений, в котором выражается сущность самого права, проявляется 
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связь с правовыми нормами, правонарушением и юридическими фак-

тами [1, с. 172]. Актуальность вопроса о месте налоговой ответствен-

ности в системе мер юридической ответственности, обусловлена, 

прежде всего, тем, что налоговые правоотношения, с одной стороны, 

рассматриваются как самостоятельный правовой институт и Налого-

вый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) предусматривает 

отдельные главы 16 и 18, посвященные институтам налоговой ответ-

ственности и его имплементации, а, с другой стороны, – налоговое 

право рассматривается, как под отрасль финансового права, финансо-

вая ответственность – как разновидность административной [6, с. 

276]. Более того, ответственность в налоговом праве носит публично-

правовой характер и фактически, по мнению некоторых авторов, мо-

жет быть рассмотрена как разновидность административной ответ-

ственности.  

Интерес представляет собой исследование Е.В. Овчаровой, кото-

рая предлагает пересмотреть институт налоговой ответственности и 

саму процедуру привлечения к налоговой ответственности, которая в 

отличие от административной ответственности, предполагает расши-

ренные полномочия должностных лиц налоговых органов при выне-

сении решений привлечении к налоговой ответственности, более ко-

роткий период наложения санкций и применения мер принудитель-

ного взыскания, заменив ее на административную ответственность 

привлечение, к которой будет предполагать неисполнение предписа-

ния налогового органа или руллинга с разъяснениями в части выяв-

ленных нарушений [4, с. 215]. Однако защита интересов государства 

предопределяет особый порядок наложения санкций в налоговом 

производстве и расширенные полномочия налоговых органов. 

В этом контексте налоговую ответственность следует рассматри-

вать как частный случай административной ответственности, по-

скольку налоговая ответственность возникает по решению публично-

властного субъекта, всегда имеет нормативно-правовое обоснование 

и влечет за собой применение мер административного наказания в 

виде штрафа. При этом субъектами административных деликтов по 

ст.ст. 15.3, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

являются должностные лица, а субъектами налоговых деликтов по 

смежным составам – организации (п. 1 ст. 107 НК РФ). Должностны-

ми лицами в соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ признаются субъекты 
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«..постоянно, временно или в соответствии со специальными полно-

мочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть 

наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зави-

симости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организациях, а также в Воору-

женных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации», за исключением индивиду-

альных предпринимателей (ст. 15.3. КоАП РФ). Иными словами, ад-

министративная ответственность за налоговые правонарушения при-

меняется дополнительно к налоговой, но к разным субъектам, что со-

ответствует принципу однократности наказания. Если субъектом 

налогового и административного правонарушения выступает физиче-

ское лицо, то здесь смежных составов меньше: п.1 ст. 126 НК РФ, 

ст.129.1. НК РФ и ст. 15.6. КоАП РФ и правовая квалификация делик-

та оценивается с точки зрения НК РФ. Состав этих правонарушений 

предусматривает бездействие в форме непредставления документов 

или иных сведений, необходимых для проведения мероприятий нало-

гового контроля, равно как и представление неполных сведений и 

дифференцирует санкцию в зависимости от субъекта правонаруше-

ния. Объект и объективная сторона вышеуказанных деликтов совпа-

дают, что в значительной мере усложняет правовую квалификацию 

[5, с. 275]. 

Следует отметить, что в соответствии с п.7. ст. 114 НК РФ и 

ч.1 ст. 23.1. КоАП РФ штрафы по статьям 126 и 129.1 НК РФ и по 

статье 15.6 КоАП РФ взыскиваются в судебном порядке в отношении 

организаций по НК РФ в порядке главы 26 АПК РФ арбитражными 

судами, а в отношении должностных лиц организаций и физических 

лиц – судами общей юрисдикции (ст. 23.1. НК РФ).  

Можно выделить еще рад смежных составов НК РФ и КоАП РФ:  

 ведение деятельности организацией или индивидуальным 

предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе 

(ст.116 НК РФ и 15.3 КоАП РФ); 
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 грубое нарушение правил ведения бухгалтерского и осно-

ванного на нем налогового учета, в том числе приводящим к заниже-

нию налоговой базы (ст. 120 НК РФ; ст. 15.11 КоАП РФ); 

 ответственность налоговых агентов за неправомерное не-

удержание и (или) неперечисление полностью и в установленный НК 

РФ срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению 

налоговым агентом (ст. 123 НК РФ и отсутствует специальная норма 

в КоАП РФ); 

 ответственность за нарушение валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования 

(ст. 15.25 КоАП РФ и отсутствует специальная норма в НК РФ); 

 ответственность банков за нарушение срока исполнения 

поручения налогоплательщика, налогового агента, сборщика налога 

либо сбора, а также организации федеральной почтовой связи о пере-

числении налога либо сбора, пеней и штрафа за нарушение налогово-

го законодательства в бюджет, как специальных субъектов налоговых 

правоотношений закреплена в ст. 133 НК РФ и ст. 15.8. КоАП РФ;  

 неисполнение банком решения налогового органа о при-

остановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика 

сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента, счету 

инвестиционного товарищества (ст. 134, ч. 3 ст. 135.2 НК РФ; ст. 15.9 

КоАП РФ); 

 неисполнение банком поручения налогового органа о пере-

числении суммы задолженности (ст. 135 НК РФ, ч. 4, 5 ст. 135.2 НК 

РФ; ст. 15.8 КоАП РФ). 

Анализ смежных составов налоговой и административной ответ-

ственности позволяет сделать вывод о схожей правовой природе этих 

видов ответственности и невозможности их объединения в рамках 

одной отрасли права. Так, например, контроль за соблюдением ва-

лютного законодательства РФ возложен на налоговые органы, а от-

ветственность за нарушение валютного законодательства предусмот-

рена ст. 15.25 КоАП РФ, а неправомерное неудержание и (или) непе-

речисление полностью и в установленный НК РФ срок сумм налога, 

подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом (ст. 

123 НК РФ) не предусматривает административной ответственности 

должностного лица-работника организации налогового агента. 

Отдельно следует рассматривать административную ответствен-

ность должностных лиц органов публичной власти. Публично-
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правовая ответственность должностных лиц органов публичной вла-

сти за нарушение законодательства о налогах и сборах в части при-

менения процессуальных правил установления, взимания налоговых 

платежей в бюджет, возврата излишне уплаченных налогов и сборов, 

привлечения к ответственности и проведения мероприятий налого-

вых проверок, включая пред проверочный анализ, не находит долж-

ного отражения в нормах действующего налогового законодательства 

[3, с. 40]. Фактически административная ответственность должност-

ных лиц органов публичной власти в этом контексте сводится к воз-

можности обжалования действий/бездействий должностных лиц 

налоговых органов при проведении процедуры налогового контроля 

ст. 138 НК РФ, а также обязанности по возмещению вреда налогопла-

тельщикам, плательщикам сборов, налоговым агентам ст. 35 НК РФ, 

включая компенсацию расходов налоговых консультантов, привлека-

емых для проведения аналитической работы при подготовке возра-

жений на акт налоговой проверки, судебные издержки и компенса-

цию морального вреда (однако судебная практика свидетельствует о 

крайне малом количестве подобных выигрышных дел в пользу нало-

гоплательщика) [2, с. 138]. 

Таким образом, исследование правовой природы налоговой от-

ветственности предопределено необходимостью поддержания балан-

са публичных и частных интересов, который в условиях санкционно-

го давления, геополитической нестабильности и отмены соглашений 

об избежании двойного налогообложения может пошатнуться. Опре-

деление места налоговой ответственности в административно-

правовом аспекте заключается в системном изучении подходов к 

объективному установлению налоговой ответственности в логиче-

ском соотношении административного и налогового права путем 

определения субъектного состава лиц, совершивших противоправное 

деяние. Другими словами, необходимо четко определить критерии, 

которые позволят разграничить налоговые и административные пра-

вонарушения по смежным составам, учитывая юрисдикционные осо-

бенности и сроки давности привлечения к ответственности.  

 

© Кравченко Н.А., 2024. 
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Аннотация: в статье поднимаются вопросы и актуальные про-

блемы рассмотрения дел об административных правонарушениях по 

фактам неисполнения обязательств, предусмотренных государ-

ственными и муниципальными контрактами. Автор статьи приво-

дит анализ правовой позиции судов и обзоров Верховного суда Рос-

сийской Федерации по указанным делам, отражает актуальные 

проблемы, с которыми сталкиваются суды, в том числе каким обра-

зом устанавливается ущерб неисполненных обязательств в сфере 

закупок, определения существенного вреда, возможность освобож-

дения от административной ответственности. В заключении автор 

статьи предлагает свое видение и делает предложения по дальней-

шему совершенствованию административного законодательства, в 

части административной ответственности за неисполнение кон-

трактов. 

Ключевые слова: Кодекс об административных правонаруше-

ниях Российской Федерации, административная ответственность, 

государственные закупки, государственный контроль, существенный 

вред. 

 

Существующая система закупок действует в Российской Федера-

ции с 1 января 2014 года, после принятия Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон о закупках). На контрактную систему возложе-
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ны большие надежды государства, гражданского общества, посколь-

ку она предусматривает порядок осуществления контроля, с целью 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере заку-

пок.  

Государственный контроль в сфере закупок является важным ме-

ханизмом, обеспечивающим эффективное соблюдение требований 

законодательства о контрактной системе, позволяя участникам заку-

пок действовать исключительно в рамках правового поля, исполняя 

заключенные контракты в строгом соответствии с условиями и сро-

ками их заключения. Государственный контроль является не только 

завершающим этапом исполненных закупок, но и формой обратной 

связи, позволяющей государству и обществу видеть реальное состоя-

ние дел в сфере закупок, их проблемы и перспективы дальнейшего 

совершенствования.  

Необходимость государственного контроля общественных отно-

шений в сфере закупок обусловлена участием государства с его бюд-

жетной составляющей, необходимой для финансового обеспечения 

национальных проектов страны и государственных программ, выпол-

нения социальных обязательств перед гражданами. С другой сторо-

ны, стоят исполнители закупок – субъекты предпринимательской де-

ятельности, которые должны понимать важность и ответственность 

выполнения поставленных задач. 

Статьей 107 Закона о закупках предусмотрено, что лица, винов-

ные в нарушение законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации [1]. 

Институт привлечения к административной ответственности яв-

ляется важным и действенным элементом комплекса мер по профи-

лактике, противодействию нарушениям в сфере закупок. Органы гос-

ударственного контроля, в том числе прокуратура все чаще возбуж-

дают дела об административных правонарушениях. Как справедливо 

отметил А.Я. Сухарев: «Постановление о возбуждении производства 

по делу об административном правонарушении как акт прокурорско-

го реагирования в последние годы применяется прокурорами все ча-

ще» [2, с.253]. 
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Федеральным законом от 13.07.2015 №265-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон №265-ФЗ), вступившего в силу 

24.07.2015, введена в действие административная ответственность за 

действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнения ра-

бот, оказание услуг для нужд заказчика, с причинением существенно-

го вреда охраняемым законом интересам общества и государства, ес-

ли такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственно-

сти [3]. В этой связи статья 7.32 КоАП РФ дополнена частью седьмой 

указанного содержания.  

С момента принятия Федерального закона №265-ФЗ прошло во-

семь лет, и за этот период времени сложилась определенная практика 

рассмотрения административных дел по фактам неисполнения обяза-

тельств, предусмотренных контрактами. Автор статьи проанализиро-

вал практику привлечения к административной ответственности, их 

эффективность и возникшие проблемы. В научной литературе в недо-

статочной степени освещены проблемы рассмотрения администра-

тивных дел, и в этой связи тема данного исследования представляется 

актуальной.  

В соответствии с ч.1 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных ч.7 ст.7.32 КоАП РФ под-

лежат рассмотрению мировыми судьями, а при наличии администра-

тивного расследования дела рассматриваются судьями районных су-

дов (административное расследование проводится, как правило, при 

назначении экспертизы, в целях получения информации и дополни-

тельных материалов, необходимых для принятия решения по вопросу 

о возбуждении дела об административном правонарушении). Законо-

датель закрепил компетенцию по рассмотрению дел указанной кате-

гории за судами, учитывая значимость вопроса, и считая, что только 

судебные органы могут обеспечить объективное, всестороннее и бес-

пристрастное рассмотрение дел данной категории, принимая спра-

ведливое решение по делу.  

При изучении статистических отчетов Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации выявлена тенденция к 

увеличению рассмотренных судами административных дел по ч.7 

ст.7.32 КоАП РФ и к увеличению привлеченных к административной 

ответственности лиц, которых стало в разы больше, за период с 2016 
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по 2023 годы (в 2015 году в отчетах судов отсутствовала графа по ч.7 

ст.7.32 КоАП РФ). В 2016 году судами общей юрисдикции и миро-

выми судами рассмотрено 113 дел указанной категории, по которым 

привлечено к административной ответственности 76 лиц. За 1 полу-

годие 2023 года – 1466 дел рассмотрено, по которым привлечено к 

административной ответственности 926 лиц [4] (при составлении 

настоящей статьи по состоянию на 30 января 2024 года на сайте от-

сутствуют отчеты судов по итогам 2023 года, в связи с чем использо-

ваны последние отчеты по итогам 1 полугодия 2023 года).  

Одной из причин увеличения количества рассмотренных дел и 

лиц, привлеченных к административной ответственности, является 

отчасти не только повсеместное нарушение закона участниками заку-

пок, но и увеличение общего объема закупок для государственных и 

муниципальных нужд, в том числе и в связи с реализацией нацио-

нальных проектов в России, введенных в 2019 году на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации» в целях осуществления прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития Российской 

Федерации, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 

условий для их проживания.  

По результатам изучения судебной практики выявлены отдель-

ные проблемы в применении норм права.  

Так, диспозиция ч.7 ст.7.32 КоАП РФ предусматривает в качестве 

квалифицирующего признака «причинение существенного вреда 

охраняемым законом интересам общества и государства». Понятие 

существенного вреда не раскрыто законодателем и носит субъектив-

ный характер.  

Несмотря на продолжительную практику у судов возникают во-

просы при рассмотрении дел в части понятия существенного вреда, 

что привело к разработке обзора судебной практики высшим судеб-

ным органом страны. Из обзора судебной практики Верховного Суда 

РФ №1, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28 марта 

2018 года следует, что существенность вреда может определяться его 

размером, характером и, как правило, выражается в материальном 

ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных учреждений [5].  



540 

 

Изучение судебной практики показало, в качестве квалифициру-

ющего признака причинением существенного вреда признавалось 

только неисполнение контракта в срок. При этом доказательства о 

наличии реального существенного вреда органы государственного 

контроля суду не предоставляют.  

К примеру, постановлением мирового судьи по судебному участ-

ку №10 города Хабаровска Хабаровского края от 07.10.2016 произ-

водство по делу об административном правонарушении в отношении 

должностного лица прекращено по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ за отсутстви-

ем состава правонарушения [6]. Суд не расценил нарушение срока по 

контракту основанием для привлечения к административной ответ-

ственности, поскольку не представлены доказательства причинения 

существенного вреда.  

Следовательно, административная ответственность может насту-

пить только в том случае, если контракт не только не исполнен, но и 

этими действиями причинен реальный существенный вред обществу 

и государству. 

Другим важным фактором привлечения лиц к административной 

ответственности является слаженное взаимодействие государствен-

ных органов и детальное установление всех обстоятельств дела.  

В условиях международных санкций органы исполнительной 

власти страны продолжают непрерывную работу по повышению 

устойчивости российской экономики. Основным способом проведе-

ния в жизнь государственной политики является принятие правовых 

актов, которые не только регулируют общественные отношения, но и 

помогают укрепить российскую экономику. Как верно подмечено 

В.П. Уманской: «В современных условиях в связи с существенными 

преобразованиями, проводимыми в стране, правовые акты органов 

исполнительной власти приобрели особое значение» [7, с.9]. При 

этом принимаемые правовые акты органов исполнительной власти не 

всегда отслеживаются и принимаются во внимание должностными 

лицами органов государственного контроля, в том числе органами 

прокуратуры, возбуждающими дела об административных правона-

рушениях.  

К примеру, постановлением мирового судьи по судебному участ-

ку №62 города Якутска Республики Саха (Якутия) от 06.04.2023 про-

изводство по делу в отношении застройщика по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ 

прекращено за отсутствием состава административного правонару-
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шения [8]. В качестве основания для прекращения административно-

го дела послужило действующее распоряжение Правительства Рес-

публики Саха (Якутия) от 05.12.2022 №1149-р, принятое в соответ-

ствии с частью 65.1 статьи 112 Закона о закупках, которым разрешено 

внесение изменений в существенные условия контрактов, заключен-

ных до 1 января 2023 года и продлены сроки исполнения государ-

ственных контрактов (во время санкций российские застройщики в 

Якутии изменили логистику доставки и закупки строительных мате-

риалов необходимых для строительства многоквартирных домов и 

социально-значимых объектов). Таким образом, органы исполни-

тельной власти региона санкционировали продление сроков по госу-

дарственным контрактам и обосновано защитили российских за-

стройщиков от продолжающихся международных санкций. При этом, 

как мы видим, органы государственного контроля не в полной мере 

взаимодействуют с органами исполнительной власти.  

Установление же стоимости неисполненных обязательств, преду-

смотренных контрактом, является важным условием для привлечения 

лиц к административной ответственности, ввиду того,  что санкцией 

статьи размер штрафа по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ определяется исходя от 

стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрак-

том. Неопределенный размер неисполненных обязательств по кон-

тракту препятствует всестороннему, полному, объективному и свое-

временному выяснению обстоятельств дела и разрешению его в соот-

ветствии с законом. Такие недостатки являются основанием для воз-

вращения должностному лицу протокола об административном пра-

вонарушении и материалов административного дела к нему в порядке 

ч.4 ст.29.4 КоАП РФ. Если же суд своевременно не вернул такой ад-

министративный материал и в ходе судебного разбирательства вы-

явится факт его отсутствия, то есть неустановления размера неиспол-

ненных обязательств, то производство по делу подлежит прекраще-

нию.  

Квалифицирующий признак объективной стороны правонаруше-

ния «причинение существенного вреда охраняемым интересам обще-

ства и государства» не позволяет прекратить административное дело 

при его малозначительности на основании ст. 2.9 КоАП РФ. В пункте 

21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 го-

да №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при примене-

нии Кодекса Российской Федерации об административных правона-
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рушениях» указано, что с учетом признаков объективной стороны 

некоторых административных правонарушений, они ни при каких об-

стоятельствах не могут быть признаны малозначительными, посколь-

ку существенно нарушают охраняемые общественные отношения [9].  

Законодатель, понимая важность регулирования общественных 

отношений в сфере закупок, предусмотрел государственный кон-

троль, однако детально не прописал порядок привлечения к админи-

стративной ответственности виновных лиц. При этом такие дела 

нельзя прекращать по малозначительности, поскольку до этого необ-

ходимо выяснить – в чем именно выразилось существенное наруше-

ние охраняемых государством общественных отношений.  

Как недостаток следует отметить отсутствие в Кодексе определе-

ния понятия и критериев существенного вреда, причиненного охра-

няемым интересам общества и государства, а также конкретно уста-

новленного минимального размера материального ущерба для потер-

певшей стороны. Представляется, что Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федерации будет и в дальнейшем из-

меняться и совершенствоваться законодателем в процессе его приме-

нения, что позволит повысить эффективность государственного кон-

троля в сфере закупок. 

Сложившаяся определенная позиция судов требует дальнейшего 

изучения и совершенствования, поскольку судебная практика про-

должает постепенно трансформироваться в результате воздействия 

различных факторов. 
 

© Ефимов М.А., 2024 
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В современных условиях Вооруженные Силы Российской Феде-

рации (далее – ВС РФ) выступают основой для существования и 

дальнейшего развития страны по защите национальных интересов и 

интересов граждан при проведении специальной военной операции 

(далее – СВО) на Украине и при вхождении Донецкой и Луганской 

народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в 

состав Российской Федерации на правах субъектов Российской Феде-

рации. В этот период крайне опасно публичное распространение ин-

формации, направленной на снижение авторитета военнослужащих, 

выполняющих боевые задач в зоне СВО, и в целом подрывающей до-

верие к ВС РФ. 

Для защиты репутации ВС РФ Федеральным законом от 4 марта 

2022 г. № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях» введена новая ст. 

20.3.3 КоАП РФ, устанавливающая административную ответствен-

ность за публичные действия, направленные на дискредитацию ис-

пользования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федера-

ции и ее граждан, поддержания международного мира и безопасно-

сти, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию исполь-
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зования ВС РФ в указанных целях….. (далее – публичные действия, 

направленные на дискредитацию использования ВС РФ). 

В ч. 2 данной статьи установлена административная ответствен-

ность за совершение тех же действий, но сопровождающихся призы-

вами к проведению несанкционированных публичных мероприятий, а 

равно создающие угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью 

граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 

порядка и (или) общественной безопасности….  

К административной ответственности могут быть привлечены 

граждане Российской Федерации, должностные и юридические лица 

исключительно к административному штрафу, альтернативных видов 

наказаний не предусмотрено. Для наглядности и понимания размера 

административного штрафа предлагается следующая таблица.  

 

Таблица 

Субъекты административных правонарушений и размеры 

 административных наказаний за публичные действия, направ-

ленные на дискредитацию ВС РФ 

 

ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ 

№ 

п/п 

Субъект административного 

правонарушения 

Размер административного 

штрафа (в рублях) 

1. гражданин  от 30 тыс. до 50 тыс. 

2. должностное лицо от 100 тыс. до 200 тыс. 

3. юридическое лицо от 300 тыс. до 500 тыс. 

ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ 

№ 

п/п 

Субъект административного 

правонарушения 

Размер административного 

штрафа (в рублях) 

1. гражданин от 50 тыс. до 100 тыс. 

2. должностное лицо от 200 тыс. до 300 тыс. 

3. юридическое лицо от 500 тыс. до 1 млн. 

 

Следует отметить, что конструкция данной нормы отнесена к со-

ставам с административной преюдицией т.е. при повторном соверше-

нии административного правонарушения по ст. 20.3.3 КоАП РФ в те-

чение года, лицо привлекается к уголовной ответственности по ст. 

280.3 УК РФ. 
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Принимая во внимание, что объектом ст. 20.3.3 КоАП РФ явля-

ются общественные отношения в сфере обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности, законодателем возбуждение 

дела (составление протокола об административном правонарушении) 

отнесено к исключительной компетенции должностных лиц органов 

внутренних дел (полиции) (п. 1 ч. 2ст. 28.3 КоАП РФ), полномочиями 

по рассмотрению дел наделены судьи (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ).  

Так, согласно статистическим данным Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации в 2022 году по ст. 20.3.3 

КоАП РФ судьями рассмотрено – 5 442 дела об административном 

правонарушении, привлечено к административной ответственности – 

4 400 лиц, из них юридических лиц – 12, должностных лиц – 15, ин-

дивидуальных предпринимателей – 8, иных физических лиц – 4 405, в 

отношении 255 лиц производство по делу прекращено. Общая сумма 

наложенных административных штрафов по вступившим в законную 

силу постановлениям составила – 117 391 500 рублей
1
. 

Обобщая судебную практику и научную литературу
2
 необходимо 

указать какие действия, могут быть отнесены к диспозиции рассмат-

риваемой статьи?  

Во-первых, это открытая демонстрация плакатов с призывами 

против проведения СВО на Украине. Например, выход с плакатом с 

призывом  

«Нет репрессиям! Нет войне!»
3
, использование средств наглядной 

агитации – листовки, размером 7 x 20 см с надписью «No War» («нет 

                                      
1
 См.: Форма 1-АП «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях» за 2022 г. // Официальный сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 

ttp://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5258 (дата обращения: 9 февр. 2024 г.). 
2
 См., напр.: Дугенец А.С., Канунникова Н.Г. Актуальные вопросы привлечения к 

административной ответственности в Российской Федерации // Административное право и 

процесс. 2023. № 4. С. 27–29; Степкин Р.М., Ряпухина И.А. О некоторых вопросах 

правоприменительной практики при привлечении к административной ответственности по 

части 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени 

И.Д. Путилина. 2022. № 3. С. 83–87. 
3
 Постановление о назначении административного наказания по ст. 20.3.3 КоАП РФ судьи 

Ленинского суда г. Махачкалы от 23 августа 2023 г. № 5-664/2023 // СПС «Консультант 

Плюс». 



547 

 

войне»), публично демонстрируя и размещая на информационном 

стенде и столбе
1
. 

Во-вторых, публичная пропаганда официальной символики 

Украины и критика органов государственной власти и действий ВС 

РФ на Украине. Например, нахождение в общественном месте и пуб-

личная демонстрация средств наглядной агитации, а именно держать 

в руках ткань бело-сине-белого цвета размером 40x80 см с надписью 

тематического содержания. При этом цвет данного плаката широко 

распространен в сети «Интернет», как флаг, ставший символом мно-

гочисленных антивоенных протестов в России и за рубежом против 

вторжения России на Украину, привлекая тем самым внимание не-

ограниченного круга лиц, а также средств массовой информации
2
; 

размещение в торговом комплексе наглядной агитаций в виде листо-

вок с надписями: «к 9 мая НЕ получится Z» (буква Z с дополнитель-

ным символом по центру в виде косой линии), «Спец-оп-пер-акация. 

с изображением ящика с надписью «200» и буквой Z с дополнитель-

ным символом по центру в виде косой линии, «Нет войне. Буква Z с 

дополнительным символом по центру в виде косой линии. Zig Heil? 

Herr Putin. Назад! в 17 век»
3
. 

В-третьих, использование сети «Интернет» для размещения ин-

формации, осуждающей действия ВС РФ по защите интересов страны 

и ее граждан, поддержанию международного мира и безопасности. К 

ним относятся размещение на канале видеохостинга в открытом до-

ступе для привлечения внимания неопределенного круга лиц публи-

кации с текстами, направленными на дискредитацию использования 

ВС РФ
4
; публикации в новостной ленте социальной группы «ВКон-

такте» высказываний, направленных на дискредитацию ВС РФ
5
 или 

                                      
1
 Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 9 августа 2022 г. № 16-

5578/2022 // СПС «Консультант Плюс». 
2
 Постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции от 15 ноября 2022 г. по 

делу № 16-7751/2022 // СПС «Консультант Плюс». 
3
 Постановление Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 26 декабря 2022 г. № 

16-7051/2022 // СПС «Консультант Плюс». 
4
 Постановление Верховного Суда РФ от 25.12.2023 N 31-АД23-9-К6 Обжалуется 

определение о прекращении производства по жалобе защитника на постановление о 

привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ // СПС «Консультант Плюс». 
5
 Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 25 декабря 2023 г. № 

16-7864/2023 // СПС «Консультант Плюс». 
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выкладывание в сети «Интернет» для неограниченного круга лиц 

графического изображения «НЕТ-ВОИНЕ»
1
.  

Учитывая специфику этого административного правонарушения, 

для правильной квалификации и формирования доказательственной 

базы необходимо привлечение лиц, обладающих специальными по-

знаниями в области лингвистики и психологии. Так, лингвистиче-

скую часть комплексного психолого-лингвистического исследования 

производят эксперты, аттестованные на право самостоятельного про-

изводства экспертиз по экспертной специальности 26.1 «Исследова-

ние продуктов речевой деятельности», а психологическую часть ком-

плексного психолого-лингвистического исследования производят 

эксперты, аттестованные на право самостоятельного производства 

экспертиз по экспертной специальности 20.2 «Психологическое ис-

следование информационных материалов»
2
.  

При данных обстоятельствах решающее значение приобретает 

заключение эксперта (ст. 26.5 КоАП РФ). Однако, в судебной практи-

ке бывают случаи, когда использование в качестве доказательств 

только выводов эксперта (лингвиста) без учета показаний свидетелей 

и очевидцев может быть не достаточным при рассмотрении дела по 

существу
3
. 

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время 

имеются отдельные факты привлечения к административной ответ-

ственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ за публичные выставленные эмо-

ции, выраженные в виде лайков к публикациям и постам в сети «Ин-

тернет». В связи с этим в Государственной Думе Федерального Со-

брания Российской Федерации прорабатывается вопрос о дополнении 

ст. 20.3.3 КоАП РФ примечанием, конкретизирующим понимание 

публичных действий:  

«Примечание. Под публичным действием, предусмотренным 

настоящей статьей, не может признаваться выражение эмоций в виде 

выставления отметок к публикациям в информационно-

                                      
1
 Постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции от 29 марта 2023 г. по делу 

№ 16-1651/2023 // СПС «Консультант Плюс». 
2
 Методическое письмо «Об особенностях комплексных психолого-лингвистических 

судебных экспертиз информационных материалов, связанных с публичной дискредитацией 

использования Вооруженных Сил Российской Федерации» (утв. ФБУ РФ ЦСЭ при Минюсте 

России, протокол от 17 июня 2022 № 2) // СПС «Консультант Плюс». 
3
 Постановление Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 5 октября 2023 г. № 

16-4029/2023// СПС «Консультант Плюс». 
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телекоммуникационной сети «Интернет». Под выражением эмоций в 

виде выставления отметок к публикациям в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следует понимать выстав-

ление любой отметки к публикациям в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», предусмотренной про-

граммным обеспечением сайта или приложения, или иных ресурсов, 

которая используется для выражения отношения пользователей к 

опубликованному сообщению»
1
. 
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Дмитрий Михайлович Овсянко – автор многочисленной юриди-

ческой литературы, доктор юридических наук, являлся профессором 

Московской государственной юридической академии. Был признан 

почётным работником высшего профессионального образования в 

Российской Федерации. В 1998 году написал диссертацию на тему 

«Административно-правовые проблемы государственной службы в 

Российской Федерации», что являлось толчком для анализа пробелов 

и неточностей в правовом регулировании названного автором субъ-

екта административного права. 

Институт государственной службы играет важную роль в функ-

ционировании государственного аппарата. Госслужащие регулируют 

управление всех сфер общества, укрепляют государственность и сле-

дят за нововведениями, соответствующими принципам демократии и 
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верховенства закона. Государственная служба является важнейшим 

механизмом государственного управления, а занятые в ней работники 

обеспечивают выполнение задач и функций органов государственной 

власти. Именно потому, что государственный служащий вносит ве-

сомый вклад в государственное управление, он должен быть пред-

ставлен компетентным и ответственным работником, соответствую-

щим различного рода требованиям. Актуальность данной темы объ-

ясняется не только значительной ролью госслужащих, но и информа-

тизацией современного общества, что имеет значение в осуществле-

нии государственными кадрами своих задач. 

Долгое время в законодательстве не было закреплено понятия 

«государственная служба». Юридическая литература рассматривала 

данное понятие как выполнение служащими государственных орга-

низаций (органов, предприятий, учреждений) трудовой деятельности 

в соответствии с занимаемыми должностями, направленной на осу-

ществление задач и функций государства и оплачиваемой им [1, с.52]. 

 С точки зрения современного законодательства государственный 

служащий — это гражданин Российской Федерации, который испол-

няет обязанности по государственной должности государственной 

службы в порядке, установленном Федеральным законом от 31 июля 

1995 г. «Об основах государственной службы Российской Федера-

ции», за денежное награждение, выплачиваемое за счёт средств феде-

рального бюджета или средств бюджета соответствующего субъекта 

Российской Федерации. Государственные должности разделены по 

категориям: «A», «Б», «В». Категория, присваиваемая государствен-

ному служащему, зависит от целей учреждения. К государственной 

службе относят людей с категориями «Б» и «В» [1, с.56]. 

Государственный служащий должен претворять свои обязанно-

сти в жизнь, руководствуясь принципами государственной службы, 

соответствуя определенным требованиям и ограничивая себя некото-

рыми запретами. К основным принципам работы людей, занимающих 

государственные должности, относят: принцип верховенства закона, 

приоритета прав и свобод человека и гражданина, единства системы 

власти, обязательности государственных решений, профессионализма 

и компетентности, ответственности и т.д. Данные пункты составляют 

работу государственных служащих. Они должны принимать решения 

на благо государства и общества, поддерживая приоритет благосо-

стояния граждан, подходить ответственно к службе. 
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Как было уже сказано ранее, государственная служба имеет 

большое значение для функционирования государства. И для дости-

жения наилучших результатов этого функционирования одной из 

первейших задач является задача кадрового наполнения. «Государ-

ственные» кадры должны отличаться компетентностью, высочайшим 

уровнем эрудированности. Требования, предъявляемые к желающим 

занять должность государственного служащего, очень высоки: необ-

ходимо наличие специальных знаний и навыков, стаж, достойный 

уровень профессионального образования. Кроме того, имеется ряд 

запретов и ограничений, о которых должен помнить каждый государ-

ственный служащий. Данные запреты имеют цель обеспечения высо-

кого морального облика, препятствования злоупотреблениям, преду-

преждения случаев коррупции, что важно для представителя власти. 

Профессиональная деятельность госслужащего характеризуется 

сложной многофункциональностью, ведь она сочетает в себе управ-

ленческую и исполнительскую составляющую, включая консерва-

тизм в стремлении обеспечить стабильность в обществе. Особенно-

стью является факт личной преданности Родине и государству, ведь 

за принятие серьёзных решений приходится нести личную ответ-

ственность [2, с.100]. 

На данный момент учёные ведут активную дискуссию на тему 

пробелов в развитии государственной службы. Для эффективности 

работы государственного аппарата необходима эффективность кон-

кретного человека, который несёт службу в данной сфере, и ориенти-

руется на интересы общества. Основными проблемами считают уве-

личение случаев коррупции, малочисленность квалифицированных 

кадров [3, с.17]. 

Таким образом, учитывая, какие серьёзные требования предъяв-

ляют к государственной службе, сколько существует значимых за-

претов и ограничений, можно сделать вывод, что граждане, выбрав-

шие этот путь, должны чётко понимать специфику данной деятельно-

сти, нести добросовестно и ответственно службу с целью дальнейше-

го реформирования государства. 

Государственный служащий неразрывно связан с государством, 

он представляет его, поэтому он должен выполнять свои задачи каче-

ственно, реализуя свои полномочия во всех сферах жизнедеятельно-

сти. И поэтому роль государственного служащего трудно переоце-
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нить с точки зрения достижения эффективного функционирования 

государственного аппарата на благо граждан и общества в целом. 
Заслуга Овсянко Д.М заключается в том, что им проведено об-

ширные исследование в сфере государственной гражданской службы. 
По мнению учёного, появление государственной гражданской служ-
бы как института было отмечено объективной необходимостью того, 
что верховной власти необходимо было «делегировать» часть функ-
ций, так как она уже не имела возможности эффективно реализовы-
вать власть лично. Это вызвало к жизни необходимость поиска и 
подбора лиц, которые были бы способны осуществлять её волю. Ис-
ходя из этого, он определяет государственную гражданскую службу, 
как «вид общественно полезной профессиональной служебной дея-
тельности», в основе которой лежит цель содействия реализации за-
дач и функций конкретного государственного органа, службы, орга-
низации, в которой служащий проходит службу» [3, с.19]. 

Государственная служба играет важную роль в развитии и функ-
ционировании государственного аппарата. Одним из выдающихся де-
ятелей в области государственной службы является Дмитрий Михай-
лович Овсянко. В данной статье мы рассмотрим роль государствен-
ной службы в его трудах и его вклад в развитие государственного ап-
парата. 

Д. М. Овсянко сделал значительный вклад в развитие государ-
ственной службы и эффективное функционирование государственно-
го аппарата. Он сам занимал руководящие должности в различных 
органах государственной власти и внёс значимые изменения в систе-
му государственной службы. Активно работая над совершенствова-
нием кадровой политики государственной службы, он разработал и 
внедрил новые методы отбора и подбора кадров, основанные на 
принципах профессионализма и компетентности. Благодаря его уси-
лиям, государственные служащие стали более квалифицированными 
и эффективными.  

Д. М. Овсянко активно поддерживал инициативы по внедрению 
электронного правительства и использованию информационных тех-
нологий для повышения эффективности государственного управле-
ния, тем самым пропагандируя принципы прозрачности и открытости 
в государственной службе. Благодаря его усилиям, государственная 
служба стала более открытой и доступной для граждан. 

Занимая руководящие должности в различных органах государ-
ственной власти, Д. М. Овсянко проявил себя как опытный и компе-



554 

 

тентный специалист. Активно работал над совершенствованием си-

стемы контроля и надзора в государственной службе. Он предложил 
и внедрил новые механизмы контроля за исполнением государствен-
ных функций и борьбы с коррупцией. Благодаря его усилиям, госу-
дарственная служба стала более ответственной и надёжной. 

Д.М. Овсянко внёс значительный вклад в развитие государствен-
ной службы своей страны. Он разработал и реализовал ряд программ 
и проектов, направленных на совершенствование государственного 
аппарата. Благодаря его инициативе и руководству, были проведены 
реформы, направленные на повышение эффективности работы госу-
дарственных органов. 

Одним из ключевых достижений Д. М. Овсянко было создание и 
внедрение электронного правительства. Это позволило существенно 
упростить и ускорить процессы взаимодействия государства с граж-
данами и бизнесом. Благодаря электронному правительству, государ-
ственные услуги стали более доступными и удобными для всех кате-
горий населения. 

Кроме того, Д. М. Овсянко активно работал над повышением ка-
чества государственного управления. Он внедрил систему монито-
ринга и оценки эффективности деятельности государственных служб, 
что позволило выявлять проблемные области и принимать меры по 
их устранению. Также были разработаны и внедрены новые методы 
оценки качества предоставляемых государством услуг. 

Роль государственной службы в трудах Д. М. Овсянко была 
огромной. Благодаря его усилиям и инициативе, государственная 
служба стала более эффективной, ответственной и открытой для 
граждан. Учёный внёс значительный вклад в функционирования гос-
ударственного аппарата как «вида общественно полезной профессио-
нальной служебной деятельности». Его труды являются основой для 
дальнейшего развития правового института государственной службы, 
концепции «электронного правительства» и совершенствования госу-
дарственного строительства. Его инициативы в области кадровой по-
литики, прозрачности и контроля оказались важными шагами на пути 
к созданию эффективной и ответственной системы государственного 
управления. 

 

© Белоусова Ж.С., 2024. 
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административные правоотношения. 

 

Для реализации компетенции органов исполнительной власти, 

осуществления государственного управления, решения, определен-

ных Конституцией РФ задач, в целях обеспечения защиты прав, сво-

бод и законных интересов как физических, так и юридических лиц, не 

представляется возможным без определенных нормативно установ-

ленных системных действий. В науке административного права ис-

полнительная власть осуществляется посредством правовых проце-

дур, которые регламентируются множеством не только материаль-

ных, но процессуальных норм (процедурных). 

В теории права и практике государственного управления админи-

стративные процедуры связываются с созданием специального пра-

вового порядка в осуществлении тех или иных управленческих дей-

ствий либо принятии соответствующих решений [1].   

Административные процедуры представляют собой урегулиро-

ванный нормативно-правовыми актами порядок действий органов 
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власти в процессе публичного управления, целью которых является 

практическое претворение в жизнь материальных норм администра-

тивного права [2]. 

Административные процедуры представляют самостоятельный 

институт административного права, их правовая регламентация и, 

главное, правовое качество и доступность способно обеспечить реа-

лизацию гражданами и организациями своих прав и свобод. 

В этом смысле административные процедуры представляют со-

бой логически обоснованную юридическую конструкцию, включаю-

щую ряд элементов: субъект, предмета, стадии, принципы, сроки, а 

также свои приемы или средства юридической техники. 

Особенностью юридического процесса является то, что мысли-

тельная деятельность органов публичной власти, должна совершаться 

в строго определенном порядке, с использованием определенных 

приемов правотворческой техники и облекаться в строго определен-

ную законом форму – правовые акты, как индивидуальные, так и 

нормативные.  

В этой связи, большой интерес с точки зрения мыслительного 

процесса в теоретическом и в практическом плане, является разгра-

ничение понятий юридической фикции и юридической презумпции, 

как относительно самостоятельных приемов юридической техники в 

механизме административно-правового регулирования. 

Категории предположений и вымысла в праве имеют длитель-

ную, многовековую историю, которая может сравниться с историей 

развития самого права, на протяжении которой наблюдалось неодно-

значное отношение от их отрицания до полного принятия, что обу-

словлено природой самих явлений. 

Так, использование презумпций в праве – это неоспоримый факт, 

они применяются при осуществлении административных процедур и 

значимость данной категории как самостоятельной области исследо-

вания не вызывает никаких возражений.  

В словаре русского языка С.И. Ожегова презумпция определяется 

как «предположение, признаваемое истинным, пока не доказано об-

ратное» [3], правда, понимание презумпции как предположения не 

дает полного представления о ее сущности. 

Презумпция в своем развитии имеет древнюю историю. Поня-

тийный аппарат рассматриваемой категории первоначально образо-

вался в философии и логике. Термин «презумпция» (praesumptio) в 
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переводе с латинского языка буквально означает «предварение», 

«предположение». Мыслители рассматривали презумпцию как осо-

бый теоретико-познавательный феномен, обладающий философско-

логической природой, на основании которого строится предположе-

ние, основанное на вероятных посылках, сходных явлений, фактов, 

событий, из которых познающий субъект делает определенный вы-

вод. 

Как видно, из вышесказанного, в основе любой презумпции ле-

жит связь между фактами: исходным и предполагаемым. В результате 

прослеживается закономерность, когда при установлении исходного 

факта подразумевается наличие презюмируемого. 

Презумпции считаются универсальным, коллективным опытом, 

построенным из обыкновенного хода вещей, «дающего возможность 

обойтись без доказывания, что спасает от беспрестанного решения 

вопросов, от превращения всех знаний в tabula rasa» [4].  

Следовательно, возникает некая императивность презюмируемо-

го факта, которую следует признать в качестве исходного положения, 

в чем и раскрывается суть содержания обязанности, которую заклю-

чает в себе презумпция. Однако обязанность признать, вовсе, не сле-

дует толковать, как обязанность поверить, поскольку категория «ве-

ра» обусловлена особенностями нравственного содержания человека, 

единственно в силу субъективного непреложного убеждения и не 

может опосредоваться правовым предписанием. Признать общеобя-

зательность презюмируемого факта – значит именно принять его в 

качестве исходного утверждения дальнейшего хода событий. 

В большинстве случаев, исходное утверждение не требует про-

цессуального доказывания, что является вполне закономерным, по-

скольку иное приводило бы к тому, что сфера действия презумпций 

ограничивалась лишь рамками правоприменительной деятельности 

государства. 

Процесс перехода от исходного факта к презюмируемому харак-

теризуется тем, что факт-основание презумпции всегда должен быть 

установлен, а принятие предполагаемого факта должно производится 

без процедуры доказывания. 

В противном же случае, если достоверность презюмируемого 

факта подвергается сомнению или воспринимается неистинным, то 

его признание создает все предпосылки для неправильного разреше-

ния конкретной ситуации.  
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Представляется, что презумпцию следует рассматривать с пози-

ции М.С. Строговича, «как результат мыслительной деятельности – 

умозаключение – форму мышления, посредством которой из одного 

или нескольких суждений (посылок) выводится новое суждение (за-

ключение)» [5]. 

 Понятие умозаключения, как следует из теории логики, тесно 

связано с понятием логического следования. Учитывая эту связь, 

умозаключение является правильным, если между посылками и за-

ключением последнее с необходимостью следует из посылок, в про-

тивном же случае – умозаключение неправильно. 

Именно с точки зрения логической природы образования пре-

зумпции – это вид индуктивного умозаключения, то есть построение 

познания от частного, конкретного к общему, абстрактному, с выво-

дом из комплекса результатов наблюдений и сопоставлений, логиче-

ских и теоретических обобщений. Презумпции базируются на разно-

сторонних фактах и повторяемости жизненных процессов, у которых, 

по мере наблюдения, появляются одинаковые признаки, которые поз-

воляют предположить, что при аналогичных условиях наступили бы 

те же явления или они возникли бы вследствие тех же причин. При 

этом объективная реальность протекает так, что иной раз очевидны 

лишь обстоятельства, существование же других причин приходится 

предполагать.  

Число повторяющихся закономерных связей между событиями в 

итоге определяют степень вероятности и истинность презумпции. 

В этой связи, хотелось бы отметить и согласиться с профессором 

О.В. Левченко, о том, что «не знания, зафиксированные в презумп-

ции, носят предположительный, вероятностный характер, они – ис-

тинные и достоверные, а сам процесс интерпретации этих знаний на 

подобные, характерные случаи. Эти знания сознательно используют-

ся субъектом познания, чтобы познания существенных обстоятельств 

носило оптимальный характер. Именно процесс использования уже 

имеющихся знаний и есть процесс презюмирования» [6].  

Правовая презумпция, являясь убедительным средством регла-

ментирования общественных отношений, занимает важное место и в 

материальных, и в процессуальных нормах права. 

Таким образом, «презумпция» – это правовая норма, содержащая 

в себе юридическую обязанность субъекта признать предполагаемый 

факт установленным при наличии исходного положения, то есть сама 
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норма права включает в себя логический прием презюмирования, при 

этом оказавшись извлеченной из правового контекста, презумпция 

перестает быть таковой [7].  

Другим, не менее важным приемом юридической техники, явля-

ется фикция, и ее использование при построении норм права в неко-

торых случаях является единственным средством регулирования об-

щественных отношений в трудной ситуации невосполнимой неиз-

вестности. 

Так, например, Дюмериль в XIX определял понятие фикция как 

«предположение какого-либо факта или качества, предположение, 

противоречащее нередко действительности, но рассчитанное на то, 

чтобы произвести известные юридические последствия» [8]. В такой 

трактовке понятия фикции и презумпции в праве рассматриваются в 

тесной взаимосвязи. 

Однако природа фикции раскрывается в ее буквальном переводе 

с латинского языка, что означает вымысел, выдумка, мнимое дело.  

В юридической литературе фикция – а) правовой прием, заклю-

чающийся в том, что действительность подводится под формулу, ей 

не отвечающую или даже ничего общего с ней не имеющую, чтобы в 

дальнейшем из этой формулы сделать какие-либо юридические выво-

ды; б) установленное законом положение, противоречащее действи-

тельности» [9]. 

Отметим, что многие деятели науки вообще отрицали использо-

вание фикции в праве, поскольку фикция – ложь, которая не может 

иметь место в такой точной науке как право. Однако еще Г.Ф. Дор-

мидонов указал, что «фикция принимает несуществующее существу-

ющим и наоборот, следовательно, она есть ложь. Но это, конечно, не 

правильно: фикция и обман понятия несовместимые. О фикции мож-

но говорить лишь тогда, когда вымысел допускается всеми и когда 

никто на этот счет не обманывается» [10]. 

 В.К. Бабаев также разделяет данную точку зрения и пишет, что 

«ложь в юридической фикции, несмотря на свою очевидность, не 

проникает в ее содержание, она относится лишь к оболочке… юриди-

ческая фикция представляет по своему содержанию просто норму 

права, регулирующую отношения объективной действительности» 

[11].  

 Под правовой фикцией принято понимать исключительно техни-

ко-юридический прием, заключающийся в предположении факта во-



561 

 

преки его естественной конкретной реальности, признанный нормой 

права существующим и ставшим в силу этого общеобязательным. Та-

ким образом, юридическая фикция является правовым образованием, 

противоречащим действительности, но осознанно применяемым для 

достижения ряда юридических последствий или получения желаемых 

результатов судебного разбирательства. Можно говорить, что ис-

пользование фикций ведет к закреплению вымысла в праве и является 

«ложью вполне допустимой», якобы «во благо». 

В.К. Бабаев, исследуя презумпции в праве, обозначил некоторые 

черты сходства с юридической фикцией, так: «а) как те, так и другие 

условно принимаются за истину…; б) правовые презумпции и фик-

ции получают нормативное закрепление». Различия также приводятся 

по двум основаниям: «а) правовые презумпции и фикции различают-

ся характером образования. Правовые презумпции представляют со-

бой нормативное закрепление того порядка отношений, который при-

знается обычным, нормальным, постоянным. Закрепленное же за 

фикциями положение формируется самим законодателем»; б) «если 

содержащееся в презумпциях положение по вероятности истинное, то 

фиктивное положение истинным быть не может». 

На основании проведенного исследования В.К. Бабаев делает вы-

вод о том, что рассматриваемые категории – явления достаточно 

схожие по своей природе, но вместе с тем «…разнопорядковые, что-

бы отождествлять их». 

Таким образом, и презумпции и фикции закрепляют отдельные, 

нетиповые положения в праве. Их использование в объективной пра-

вовой реальности наделяет понятие «истины» относительным, услов-

ным характером. Также они призваны выполнять сходные функции в 

процессе регулирования общественных отношений, выступая сред-

ствами устранения пробелов в толковании норм права, экономии как 

качественного, так и количественного упрощения нормативного ма-

териала. 

Таким образом, для того чтобы разобраться и понять суть рас-

сматриваемых двух смежных понятий, необходимо обозначить раз-

личия, которые заключаются, во-первых, в способе образования: 

фикция воспринимается как определенный прием юридического 

мышления, искусственное явление – когда субъект правотворчества 

осознает, что выдвигаемое им положение не соответствует объектив-

ной реальности. Однако, для того, чтобы выстроить свою деятель-
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ность в аспекте получения практически полезных и выгодных резуль-

татов, он выдает реально не существующий факт за существующее 

явление и наоборот. Презумпции же представляют собой обобщение 

знаний об окружающей реальности, в основу которых положен соци-

альный многократно проверенный опыт о том, что презюмируемое – 

типичный при данных условиях факт.    

Во-вторых, по критерию истинности: в случае с презумпцией мы 

имеем дело с предположением вероятностного характера, где истина 

презюмируемого явления выражается в той или иной степени вероят-

ности, фикция же заведомо не истинное.  

В то же время хотелось отметить, что в литературе отмечается 

условный характер данного отличия, связанный с тем, что фикции 

могут в себе нести определенную долю вероятности, а некоторые 

презумпции оказываются маловероятными и даже фиктивными [12].  

Поэтому, обозначив критерий отличия этих двух категорий, сле-

дует пояснить, что степень вероятности предположения, сама по себе, 

не принимается во внимание, поскольку рассматривается здесь имен-

но факт того, что при создании правовой фикции возможность такой 

вероятности заведомо не имеет значение. 

В-третьих, по собственно логической природе: презумпция ин-

дуктивным умозаключением, то есть, «общим выводом о том, что 

всем представителям изучаемого множества принадлежит определен-

ное свойство, сделанным на том основании, что это свойство принад-

лежит некоторым представителям этого  множества» [13].  

Фикция же представляет собой «особый вариант собственно-

семантического высказывания, которое нельзя трактовать ни в каче-

стве тождественно-истинной, ни в качестве тождественно-ложной 

формулы, поскольку у нее нет явной ссылки на внешние обстоятель-

ства, на какие-либо эмпирические факты» [14]. 

Также следует выделить еще один критерий разграничения, свя-

занный со степенью вероятности – возможность опровержения: если 

большинство презумпций могут быть опровергнуты ввиду вероят-

ностного характера, способом, предусмотренным правовыми норма-

ми, то фикция опровергнута быть не может, поскольку она и так 

представляет собою заведомо ложный факт.  

Таким образом, опираясь на научные исследования в области 

правовых презумпций и фикций, которые представляют собой само-

стоятельный прием регулирования общественных отношений, можно 
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заключить, что их отождествление, несмотря на их сходство, ни тео-

ретически, ни практически не возможно. Презумпция и фикция в пра-

ве – самостоятельные категории, и сопоставляя, их друг другу, пока-

зывает разносторонность и сложность этих двух явлений.  

Различия между рассмотренными понятиями предписываются 

особенностями самой природой рассматриваемых категорий. Право-

вая презумпция и фикция, являясь убедительным средством регла-

ментирования общественных отношений, занимает важное место и в 

материальных, и в процессуальных отраслях права.  

В рамках функционального подхода презумпции и фикции в пол-

ной мере наделены юридико-техническими характеристиками юри-

дических конструкций, которые позволяют должным образом интер-

претировать нормативные предписания. Необходимо также отметить, 

что они также выступают одновременно источником нового юриди-

ческого знания, позволяя интегрировать накопленный опыт в дей-

ствующее нормативно-правовое пространство.  

Таким образом, исследование презумпций и фикций имеет важ-

ное научно-прикладное значение для административных процедур-

ных правоотношений, поскольку только правильное понимание таких 

правовых категорий способствуют достижению позитивных социаль-

ных результатов, обеспечению определенности понятийного аппара-

та, функционирования публичной власти в надлежащем порядке, 

наиболее точному выражению государственной воли для последую-

щего эффективного и открытого регулирования общественных отно-

шений.  

 

© Левченко В.Б., 2024 
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Аннотация: охраняемые территории являются наиболее рас-
пространенной и наиболее важной стратегией сохранения биологи-
ческого разнообразия повсеместно. В статье рассмотрен опыт со-
здания и управления федеральной системой особо охраняемых при-
родных территорий Канады. В Канаде преобладают отдаленные 
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Канада — федеративное государство, состоящее из 10 провинций 

и 3 территорий. Особо охраняемые природные территории (далее – 
ООПТ) занимают около 12,1 % ее площади. Страна имеет устойчивые 
традиции природопользования, большое количество разновидностей 
ООПТ и серьезный опыт работы с частными ООПТ. 

Канадская сеть охраняемых территорий в подавляющем боль-
шинстве расположена на государственных землях и управляется гос-
ударственными учреждениями на федеральном и провинциальном 
уровнях.  

Канада имеет историю управления охраняемыми территориями с 
момента создания своего первого национального парка (Банф) в 1885 
году и первого провинциального парка (Алгонкин Онтарио) в 1893 
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году. Федеральное правительство учредило «Парки Канады» (тогда 

Отделение парков Доминиона) как государственную организацию 
охраняемых территорий в 1911 году. Национальные и провинциаль-
ные парки являются наиболее распространенными типами особо 
охраняемых природных территорий в Канаде, однако только в боре-
альном регионе (преобладание хвойных лесов) существует более 70 
типов ООПТ, которые играют различные культурные и экологиче-
ские роли. Баланс между различными ролями охраняемых террито-
рий со временем изменился от рекреационной направленности к эко-
логической. Одновременно с этим источник доминирующих угроз 
для ООПТ также изменился с внутренних источников, таких как вы-
сокая посещаемость, на внешние, включая чрезмерную застройку 
окружающего ландшафта, изменение климата и загрязнение воздуха. 

На федеральном уровне непосредственной правовой основой для 
национальных охраняемых территорий является CNPA (Canada 
National Parks Act). В настоящее время это законодательство устанав-
ливает стандарты работы для системы парков и для управления от-
дельными охраняемыми территориями. Примерно за 125 лет канад-
ская федеральная система охраняемых территорий развивалась с об-
щим успехом как в оперативном, так и в организационном плане в 
ответ на меняющуюся социальную среду.  

Управление в Канаде можно определить как «взаимодействие 
между структурами, процессами и традициями, которые определяют, 
как осуществляется власть и ответственность, как принимаются ре-
шения и как граждане или другие заинтересованные стороны выска-
зывают свое мнение». Управление осуществляется субъектами (пра-
вообладателями и заинтересованными сторонами), которые обладают 
властью, полномочиями и несут ответственность за достижение це-
лей охраны ООПТ [1, с.7]. 

В полномочия губернатора Совет входят обязанности по созда-
нию и расширению национального парка. Однако, только при усло-
вии, когда эти земли принадлежат федеральной Короне и получено 
разрешение на пользование национальным парком. Стоит отметить, 
что земля может быть изъята из национального парка только в тех 
случаях, когда в судебном порядке было установлено, что федераль-
ная корона не имеет четкого правового титула или необремененного 
права собственности. 

Система управления ООПТ Канады включает в себя более 20 фе-
деральных и региональных агентств, для каждого из которых преду-
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смотрен отдельный вид охраняемой территории. Особо охраняемая 

территория Канады считается созданной с момента установления 
официальных границ (отмети, что ранее для этого требовалось реше-
ние законодательного органа [2, с. 344]. Далее дается пять лет для то-
го, чтобы утвердить план развития территории (management plan), 
в котором прописываются все нюансы, от зонирования 
до ограничения конкретных видов деятельности. 

Федеральная система ООПТ, как отмечалось ранее, представлена 
федеральными агентствами (более 50% ООПТ находятся в их веде-
нии). Наиболее известные - агентство «Окружающая среда Канады», 
которое занимается управлением заповедниками (дикая природа и 
водно-болотные угодья) и агентство «Парки Канады» (национальные 
парки). Также в систему управления входя органы власти провинций, 
местные органы и частные землевладельцы (процент управления 
данной категорией субъектов очень мал, не более 1,2 %). 

Парки Канады получают финансирование от парламента как на 
капитальные, так и на разовые расходы. С целью создания или рас-
ширения национального парка или национальной морской заповед-
ной зоны, а также для приобретения исторических объектов парла-
мент создал новый счет парков и исторических мест. Другие источ-
ники дохода, разрешенные в соответствии с Законом об агентстве 
парков Канады, включают: 

• выручка от реализации имущества в результате отчуждения или 
лицензирования имущества; 

• поступления от сдачи в аренду или лицензирования недвижимо-
го имущества;  

• плата за услуги или пользование парковыми сооружениями. 
Общее финансирование федеральных инициатив в области эко-

логических исследований и управления сократилось в контексте ини-
циатив по дерегулированию и сокращению дефицита примерно за два 
десятилетия, начиная с 1980-х годов. Соответственно, сократилась 
поддержка охраняемых территорий, что, наряду с передачей опреде-
ленных обязанностей другим уровням государственного управления, 
вызвало резкую критику. С тех пор проблема финансирования эколо-
гических объектов так и не была разрешена [3]. 

Охраняемые территории Канады в большинстве случаев были со-
зданы на государственных землях. Более 98 % системы ООПТ при-
надлежат государству.  
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Участие общин, местных жителей и других сторонних организа-

ций для развития и сохранения ООПТ Канады поощряется. Однако, 
форма участия в основном консультативная в рамках некоторых во-
просов (в основном политики и планирования) и не распространяется 
на операции по внедрению и управлению. Основа для такого подхода 
сформулирована в CNPA со ссылкой на возможности для участия 
общественности. 

Также в Канаде существуют природные районы, которые не 
включены в систему национальных парков, но являются экологиче-
ски значимыми. В таких случаях заключаются соглашение об управ-
лении и природоохранные сервитуты. Долгосрочным планированием 
национальных парков, исторических объектов и морских заповедных 
зон занимается агентство «Парки Канады». По окончанию периода, 
предусмотренного планом, проводится анализ достигнутого процес-
са.  

Процесс учреждения ООПТ часто бывает длительным, что явля-
ется следствием долгих переговоров и достижения консенсуса между 
государством и землевладельцами. Основным спорным вопросом яв-
ляется условие существенного ограничения в использовании земли. 

Охраняемые территории в Канаде в подавляющем большинстве 
были созданы на землях, находящихся в государственной собствен-
ности, будь то исторические земли или земли, приобретенные для це-
лей создания парков. Роль общества и частного сектора в Канаде 
крайне ограничена по сравнению с вкладом правительства, и даже 
более того, если принимать во внимание охраняемые морские райо-
ны. 

Министр, отвечающий за парки Канады (в настоящее время ми-
нистр окружающей среды), отвечает за администрацию, управление и 
контроль за национальными парками и с этой целью осуществляет 
ответственность за парки Канады и обеспечивает руководство ими. 
Управление парками Канады охватывает национальные парки и 
национальные морские заповедные зоны, а также национальные ис-
торические объекты и другие программы охраны наследия, закреп-
ленные за министром. 

Таким образом, рассматривая опыт создания и управления феде-
ральной системой особо охраняемых природных территорий Канады, 
необходимо произвести его сравнение с Российской Федерацией. В 
Канаде процесс создания ООПТ федерального значения довольно 
прост, необходимо установить границы ООПТ и после этого ООПТ 
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будет считаться официально созданным. В течение пяти лет после со-

здания ООПТ необходимо разработать и утвердить план развития 
территории. В России процесс создания несколько сложнее. Создание 
ООПТ осуществляется на основании решения Правительства Россий-
ской Федерации, принимаемого по представлению уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального органа испол-
нительной власти. В Канаде управление федеральными ООПТ осу-
ществляют федеральные агентства (сколько охраняемых территорий 
столько и агентств), в России же главное управление и координацию 
всех действий осуществляет Министерство природных ресурсов и 
экологии. Финансирование в Канаде осуществляется Парламентом. 
При этом законодательство предусматривает и сторонние формы по-
мощи, в России же все происходит из средств федерального бюджета. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что опыт создания и 
управления ООПТ Канады имеет как свои плюсы, так и минусы. По-
ложительным является упрощенный процесс создания ООПТ и даль-
нейшее управление (оно более конкретизировано, поскольку на каж-
дое новое ООПТ свое агентство для управления). Отрицательным 
моментом является финансирование, поскольку те виды стороннего 
финансирования, которые предусмотрены в законодательстве, могут 
оказывать пагубное воздействие на окружающую природную среду. 
В целом, отдельные пункты создания и управления необходимо внед-
рить в процессы координации особо охраняемых природных террито-
рий России. 

© Георгиева П.А., 2024 
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К числу обязанностей, возложенных на полицию федеральным 

закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, относятся содержание, охрана и 

конвоирование лиц, находящихся в изоляторах временного содержа-

ния подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, лиц, под-

вергнутых административному наказанию в виде административного 

ареста, а также конвоирование содержащихся в следственных изоля-

торах уголовно-исполнительной системы осужденных и заключенных 

под стражу лиц.  

Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, со-

держащиеся под стражей, совершают различные административные 

правонарушения, в том числе в виде неповиновения законному рас-

поряжению или требованию сотрудников полиции, а также воспре-
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пятствования исполнению ими служебных обязанностей. Вместе с 

тем в юридической науке и правоохранительной практике нет едино-

го мнения по вопросу административной ответственности подозрева-

емых и обвиняемых, содержащихся под стражей, за правонарушение 

в виде неповиновения законному распоряжению или требованию со-

трудников полиции и воспрепятствование исполнению ими служеб-

ных обязанностей.  

Порядок содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений под стражей регламентирован федеральным законом 

№103-ФЗ от 15.07.1995 г., приказом МВД России № 950 от 22 ноября 

2005 г., приказом Министерства юстиции РФ от 4 июля 2022 г. № 

110. За невыполнение установленных обязанностей, к подозреваемым 

и обвиняемым могут применяться дисциплинарные меры взыскания: 

выговор; водворение в карцер или в одиночную камеру. Порядок об-

щественного контроля за обеспечением прав человека в изоляторах 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внут-

ренних дел и в следственных изоляторах уголовно-исполнительной 

системы, регламентирован федеральным законом от 10 июня 2008 г 

№ 76-ФЗ. 

Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, со-

держащиеся под стражей, нарушая режим в местах содержания под 

стражей либо за его пределами – во время конвоирования, проведе-

ния следственных действий или в суде, совершают различные адми-

нистративные правонарушения, в том числе в виде неповиновения 

законному распоряжению или требованию сотрудников полиции и 

воспрепятствования исполнению ими служебных обязанностей, за 

которые, в соответствии с ч. 2. ст. 19.3 КоАП РФ, они не могут нести 

административное наказание, т.к. законодатель исключил админи-

стративную ответственность «…лиц, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений и содержащихся под стражей» за 

«…неповиновение законному распоряжению или требованию со-

трудника … по обеспечению безопасности и охране этих учрежде-

ний, поддержанию в них установленного режима, охране и конвоиро-

ванию осужденных (подозреваемых, обвиняемых)» .  

Правовой статус подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, содержащиеся под стражей, определен Федеральным 

законом от 15 июля 1995 г № 103-ФЗ, и заключается в том, что они 

«… пользуются правами и свободами и несут обязанности, установ-
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ленные для граждан Российской Федерации, с ограничениями, преду-

смотренными настоящим Федеральным законом и иными федераль-

ными законами». На необходимость выполнения обязанностей, уста-

новленных для граждан Российской Федерации, указал законодатель 

в ч. 1 ст. 1.4 КоАП РФ, которая регламентирует принцип равенства 

перед законом – «Физические лица подлежат административной от-

ветственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств». Обя-

занности, установленные для граждан Российской Федерации, долж-

ны выполнять и лица, подвергнутые административному аресту. Так, 

в соответствии с федеральным законом от 26 апреля 2013 г № 67-ФЗ, 

лица, подвергнутые административному аресту, обязаны 

«…выполнять законные требования администрации и сотрудников 

места отбывания административного ареста, не препятствовать вы-

полнению ими служебных обязанностей» за невыполнение которых 

наступает ответственность «…в соответствии с законодательством 

Российской Федерации». Необходимо отметить, что «… иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, 

совершившие на территории Российской Федерации административ-

ные правонарушения», в соответствии со ст. 2.6 КоАП РФ, 

«…подлежат административной ответственности на общих основа-

ниях». В соответствии со ст. 33 федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «… иностранный гражданин, виновный в нарушении законо-

дательства Российской Федерации, привлекается к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Вместе с тем в юридической науке и правоохранительной (судеб-

ной) практике нет единого мнения по вопросу ответственности подо-

зреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, за неповино-

вение законному распоряжению или требованию сотрудников поли-

ции и воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей. 

Судебные решения по привлечению подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся под стражей, к административной ответственности за 

правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, суще-

ственно отличаются. Так, при примерно одинаковом внешнем прояв-

лении правонарушения в одном случае суд не усмотрел состава ад-

министративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 
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КоАП РФ - «…закрыл посторонним предметом смотровой глазок 

двери камеры, разорвал одеяло для изготовления верёвки, а когда со-

трудники полиции с целью предотвращения чрезвычайного происше-

ствия потребовали от него прекратить противоправные действия и 

перевели … в другую камеру … начал стучать в двери, выражаться 

нецензурной бранью, отказался выполнить требования сотрудников 

полиции прекратить противоправное поведение …»
1
, в другом слу-

чае суд квалифицировал такого рода деяние как административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ - 

«…закрывал объектив видеокамеры, чем препятствовал осуществле-

нию надзора с использованием видеотехники, тем самым допустил 

нарушение п. 3 Правил поведения подозреваемых и обвиняемых, 

утвержденных Приказом Министерства юстиции РФ от 14.10.2005 г. 

№ 189 «Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы»»
2
. 

Изучение судебных решений в отказе о привлечении подозревае-

мых и обвиняемых, содержащихся под стражей, в совершении пре-

ступлений к административной ответственности, предусмотренной 

ст. 19.3 КоАП РФ, показало, что производство прекращалось на осно-

вании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. Отсутствие состава административ-

ного правонарушения усматривалось судом в том, что неповиновение 

законному распоряжению или требованию сотрудника полиции не 

было сопряжено с исполнением сотрудником полиции обязанностей 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной без-

опасности (выделено нами) и в том, что данные правоотношения ре-

гулируются специальными нормами  - Правилами внутреннего рас-

порядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обви-

няемых органов внутренних дел (выделено нами). Судебные органы 

игнорировали такие формы проявления административного правона-

рушения как воспрепятствование исполнению служебных обязанно-

стей сотрудниками полиции. 

Обратимся к научным публикациям по вопросу административ-

ной ответственности лиц, содержащихся под стражей. Существует 

три различных точки зрения. Первая точка зрения - если правонару-

                                      
1
 Решение суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 12-262/2020 5 72/2020 от 

23 июня 2020 г. по делу № 12-262/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 10.01.2024) 
2
 Постановление Кудымкарского городского суда Пермского края от 29.07.2020 по делу № 5-

1090/2020. // СПС КонсультантПлюс. 
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шение совершило лицо, содержащееся под стражей, то оно должно 

нести только дисциплинарную ответственность, т.е. КоАП РФ на них 

не распространяется. Вторая точка зрения - лица, содержащиеся под 

стражей, являются особыми субъектами, на них распространяется 

административная ответственность, но только в неурегулированной 

части. Так, В.А. Поникаров считает, что осужденных необходимо 

привлекать к административной ответственности по таким составам, 

как: оскорбление, дискриминация, побои, экстремизм, распитие 

спиртного [1, с.340]. Третья точка зрения - лица, содержащегося под 

стражей, не рассматриваются в качестве специального или особого 

субъекта. Отсюда следует, что привлечение лица, содержащегося под 

стражей, к административной ответственности не исключает привле-

чение его и к дисциплинарной ответственности. Эта точка зрения 

подтверждается содержанием ст. 1.8 КоАП РФ (Действие законода-

тельства об административных правонарушениях в пространстве) - 

лица, содержащиеся под стражей, подлежат административной ответ-

ственности на общих основаниях, как и все граждане Российской Фе-

дерации. Кроме того, в Кассационном определении Судебной колле-

гии по административным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации от 02.03.2022 № 51-КАД21-12-К8 указано на то, что 

«…привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, подозрева-

емых и (или) обвиняемых в совершении преступлений, преследует 

отличную от иных видов ответственности цель: обеспечение уста-

новленного законом режима в местах содержания под стражей, сле-

довательно, принцип, изложенный в части 1 статьи 50 Конституции 

Российской Федерации (Никто не может быть повторно осужден за 

одно и то же преступление), не может, безусловно, распространяться 

на законодательство о привлечении названных лиц к дисциплинарной 

ответственности» . Дисциплинарная ответственность, по мнению А.Г. 

Можаева, не является частью системы публичного права, где отно-

шения строятся по схеме «государство - человек», ответственность 

устанавливается законодателем, компетентные государственные ор-

ганы к ней привлекают, ее устанавливают и реализуют [2, с.127]. 

Акцентируя внимание на то, что подозреваемые, обвиняемые и 

осужденные, не являются специальными субъектами, В.А. Поникаров 

утверждает, что за административные правонарушения они «… могут 

привлекаться к административной ответственности на общих основа-

ниях, то есть так же, как и все граждане Российской Федерации без 



575 

 

исключения» [3]. На основании того, что теория права разделяет ад-

министративную и дисциплинарную ответственность, В.А. Поника-

ров, С.В. Поникаров делают вывод о том, что разные виды ответ-

ственности обусловливают и разные наказания [4, с.44]. В этой связи, 

ученые развивают мысль, «…привлечение подозреваемых и обвиняе-

мых к административной ответственности не исключает привлечения 

их и к дисциплинарной ответственности». 

На основании того, что ст. 1.4 КоАП РФ установлено равенство 

всех физических лиц вне зависимости от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, а также других обстоятельств; а так-

же, что КоАП РФ и иные нормативные правовые акты не содержат 

норм, относящих подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под 

стражей, к специальным субъектам административного права, Н.В. 

Румянцев и В.В. Горовой считают, что подозреваемые и обвиняемые 

в совершении преступлений могут и должны привлекаться к админи-

стративной ответственности [5, с.211].  

Изучая специфику привлечения к дисциплинарной ответственно-

сти лиц, содержащихся в следственных изоляторах, Л.В. Мазалева 

пришла к выводу о том, что «…эффективность дисциплинарной 

практики зависит от наличия четкой системы классификации нару-

шений режима … содержания под стражей, так как отсутствие нор-

мативного закрепления вида взыскания за дисциплинарный просту-

пок может повлечь за собой необоснованное искажение и субъектив-

ное отношение сотрудников администрации в каждом конкретном 

случае» [6, с.83].  

Перечисленные в Правилах внутреннего распорядка изоляторов 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внут-

ренних дел (приказ МВД России от 22.11.2005 № 950) обязанности, 

запреты и деяния, за которые подозреваемые и обвиняемые несут 

дисциплинарную ответственность (выговор, водворение в одиночную 

камеру или карцер) проанализированы нами на предмет наличия в 

них объективных сторон административного правонарушения. 

К административным правонарушениям, предусмотренным ч. 1. 

ст. 19.3 КоАП РФ, считаем целесообразным отнести нарушения обя-
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занностей
1
 в виде «невыполнения законных требований админи-

страции ИВС» и «препятствия сотрудникам ИВС, а также иным ли-

цам, обеспечивающим порядок содержания под стражей, в выполне-

нии ими служебных обязанностей» а, также неоднократное наруше-

ние запретов (правил изоляции)
2
 - без разрешения администрации 

ИВС выходить из камер и других помещений ИВС; снимать со стен 

камер информацию об основных обязанностях и правах подозревае-

мых и обвиняемых, содержащихся в ИВС; оклеивать стены, камер-

ный инвентарь бумагой, фотографиями, рисунками, вырезками из га-

зет и журналов, наносить на них надписи и рисунки; при движении 

по территории ИВС выходить из строя, разговаривать, заглядывать в 

смотровые глазки, установленные в дверях, поднимать какие-либо 

предметы, нажимать кнопки тревожной сигнализации; выбрасывать 

что-либо из окон, взбираться на подоконник, высовываться в форточ-

ку, подходить вплотную к смотровому глазку, установленному в две-

ри, закрывать смотровой глазок.  

Для того чтобы сотрудники изоляторов временного содержания 

имели возможность документально подтверждать неоднократность 

нарушений запретов (правил изоляции) подозреваемыми и обвиняе-

мыми, содержащимися под стражей, считаем целесообразным разре-

шить сотрудникам полиции изоляторов временного содержания объ-

являть нарушителям официальное предостережение о недопустимо-

сти действий, создающих условия для совершения преступлений, ад-

министративных правонарушений. В этой связи предлагаем допол-

нить перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объяв-

лять официальное предостережение о недопустимости действий, со-

здающих условия для совершения преступлений, административных 

правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобще-

ственного поведения (приложение 3 к приказу МВД России от 

04.03.2020 № 119) категорией «сотрудники полиции изоляторов вре-

менного содержания, охраны и конвоирования задержанных, под-

вергнутых административному аресту и (или) заключенных под 

стражу лиц». 

                                      
1
 П. 1. Правил поведения подозреваемых и обвиняемых, приложение № 1 к Правилам 

внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

органов внутренних дел, приказ МВД России от 22.11.2005 № 950. 
2
 П. 3 Правил поведения подозреваемых и обвиняемых, приложение № 1 к Правилам 

внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

органов внутренних дел, приказ МВД России от 22.11.2005 № 950. 
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Необходимо отметить, что использовать дисциплинарные нака-

зания в виде водворения в одиночную камеру или карцер, необходи-

мо в том случае, если в отношении подозреваемых и обвиняемых, со-

вершивших административные правонарушения, посягающие на пра-

ва граждан (ст. 5.61, ст. 5.62 КоАП РФ), на здоровье населения (ст. 

6.1.1 КоАП РФ), на собственность (ст. 7.17, ст. 7.27, ст. 7.27.1 КоАП 

РФ) от пострадавших - сокамерников заявления не поступило.  

Объективность надзора и контроля в изоляторах временного со-

держания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, на 

основании п. 33. Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции» и приказа МВД России от 03 ноября 2023 г № 825, 

обеспечивается применением аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств. 

Кроме того, следует использовать имеющиеся возможности для 

снижения материальных и служебных затрат на доставление подозре-

ваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, в судебные орга-

ны. При подготовке и проведении судебных заседаний по админи-

стративным делам приказом Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 28 декабря 2015 г № 401 разрешено применение видео-

конференц-связи. 

Выводы. 

1. Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений не 

являются специальными субъектами, поэтому наряду с дисциплинар-

ной ответственностью могут привлекаться к иным видам юридиче-

ской ответственности. 

2. Нормы, регулирующие административную ответственность 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, могут 

применяться одновременно с мерами дисциплинарной ответственно-

сти. 

3. Неоднократные нарушения подозреваемыми и обвиняемыми, 

содержащимися под стражей, запретов (правил изоляции), при име-

ющемся официальном предостережении о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения административных правонару-

шений, могут быть квалифицированы как административные право-

нарушения, предусмотренные ч. 1. ст. 19.3 КоАП РФ. 

© Астафьев И.Н., 2024 
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Аннотация: административные наказания, предусмотренные за 

нарушение законодательства, связанного с учетом иностранных 

граждан несоразмерны тяжести совершенного деяния. Юридиче-

ские лица несут одинаковую административную ответственность 

как за неисполнение обязанности по осуществлению миграционного 

учета, так и за не своевременную подачу соответствующего уве-

домления. Все это может привести к непосильным для юридического 

лица обременениям, которые могут повлечь серьезные последствия. 

Автор приходит к выводу, что внесение изменений в действующее 

законодательство будет направлено на исключение чрезмерного 

ограничения прав предпринимателей при привлечении к администра-

тивной ответственности за нарушение миграционного законода-

тельства. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, админи-

стративные правонарушения, административное наказание, несо-
размерность наказания. 

 
Развитию предпринимательской деятельности в нашей стране 

уделяется пристальное внимание. Несмотря на то, что в последние 
годы были предприняты значительные меры, направленные на разви-
тие конкурентной бизнес - среды, предприниматели, по-прежнему, 
сталкиваются с множеством проблем. 

Структурный анализ предпринимательской деятельности свиде-
тельствует о том, что предпринимательство, в основном, сфокусиро-
вано на сфере торговли, оказании услуг, организации общественного 
питания. Производственное предпринимательство относится к бизне-
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су, вызывающее наибольшие сложности, поскольку таким предприя-

тиям гораздо сложнее привлечь клиентов, чем крупным компаниям. 
Отсутствие достаточных средств не позволяет в должной мере осу-
ществить рекламный и маркетинговый ход. С новыми, не крупными 
предпринимателями неохотно ведут дела потенциальные клиенты, 
поскольку не уверены в длительности коммерческих отношений и 
качестве соответствующего обслуживания. Трудности у малых и 
средних предпринимателей связаны с наймом сотрудников, так как 
им трудно конкурировать с зарплатами и льготами, которые предо-
ставляют крупные предприниматели.  

Еще одним аспектом, требующим решения, является вопрос со-
вершенствования административной ответственности юридических 
лиц. Размеры административных штрафов, явно не соответствуют 
тяжести совершенного деяния, поскольку могут повлечь прямую 
угрозу банкротства предприятия (ведь уплатив административный 
штраф, еще необходимо выплатить заработную плату, оплатить арен-
ду и др.). Как отметил Кононов П.И. «институт административной 
ответственности не может рассматриваться в качестве панацеи от 
любых нарушений законодательства субъектами правовых отноше-
ний различной отраслевой принадлежности» [1, с. 29]. 

Одним из таких примеров, является несоразмерность наказания 
за нарушения порядка осуществления миграционного учета. Законо-
дательством Российской Федерации установлены достаточно сжатые 
сроки постановки на учет иностранных граждан. Особенно это каса-
ется предприятий, оказывающих гостиничные услуги, стационарные 
медицинские услуги и др., когда срок сокращен до одних суток.  

Конечно, есть возможность передачи указанных сведений по-
средством входящих в состав сети средств электросвязи. Но если 
предприниматель, только начал свою деятельность, связанную с 
предоставлением гостиничных услуг, и не успел заключить соглаше-
ние с органами миграционного учета, предоставление соответствую-
щего уведомления должно быть осуществлено непосредственно. 
Учитывая удаленность расположения от органов учета, в указанные 
сроки, осуществить данные действия представляется достаточно про-
блематично.  

Еще одной особенностью ответственности за нарушение порядка 
осуществления миграционного учета является то, что ответствен-
ность наступает в отношении каждого мигранта. Частью 5 статьи 4.4. 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде-
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рации (далее – КоАП РФ) закреплено, что за два и более однородных 

нарушения, выявленных в ходе одного контрольного (надзорного) 
мероприятия, ответственность наступает как совершение одного. Од-
нако данная статья не распространяется на правило, связанное с уче-
том иностранных граждан, поскольку «является общей нормой и не 
может изменять специальное регулирование»

1
. 

Кроме того, суды крайне редко по аналогичным делам, заменяют 
административный штраф, на предупреждение, обосновывая это пре-
небрежительным отношением предпринимателей к выполнению сво-
их обязанностей. Отнесение их к малому и среднему бизнесу, не яв-
ляется безусловным основанием для такой замены.  

Как было указано ранее, ответственность на нарушение миграци-
онного учета наступает в отношении каждого мигранта. Учитывая 
особенности административной ответственности субъектов малого и 
среднего бизнеса, административный штраф по одному постановле-
нию (первому), может быть заменен на предупреждение. Однако, в 
отношении других постановлений, за аналогичное нарушение, выяв-
ленное в ходе одной проверки, данное правило уже не будет приме-
нено, а будет иметь место повторность совершенного деяния.  

Другой особенностью административной ответственности в сфе-
ре миграции является то, что принимающей стороной может высту-
пать юридическое лицо, которое предоставило жилое помещение 
иностранцу для проживания, а также юридическое лицо, у которого 
мигрант работает. Принципиальная разница заключается в сроках по-
становки и снятия с миграционного учета.  

Если иностранец выбывает из организации, которая оказывает 
ему гостиничные услуги, подать соответствующее уведомление о его 
убытии необходимо в срок не позднее 12 часов рабочего дня, следу-
ющего за днем убытия.  

Абсолютно противоположная будет ситуация, когда иностранный 
гражданин осуществлял трудовую деятельность в указанной органи-
зации и фактически в ней проживал. Гостиница в данном случае вы-
ступает не как юридическое лицо, которое предоставило гостиничные 
услуги, а как организация, в которой иностранец трудился и фактиче-
ски проживал, т.е. иностранный гражданин не проживал в гостинице 
на условиях оказания ему услуг по проживанию. В данной ситуации 
не устанавливаются сроки подачи уведомления (не позднее 12 часов 

                                      
1
 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации от 7 июня 2023 г. № 306-ЭС22-23464 по делу № А72-11089/2021 



582 

 

рабочего дня, следующего за днем убытия) о снятии с миграционного 

учета, а действует общее правило – семь дней.  
Необходимо также отметить и то обстоятельство, что размер ад-

министративного наказания не дифференцирован в зависимости от 
того, имело ли место не уведомление о постановке или снятии с уче-
та, или было нарушение сроков подачи такого уведомления [2, с. 15].   

Указанные нюансы не всегда правильно оцениваются контроли-
рующими органами, в отношении организации возбуждается админи-
стративное производство

1
. Юридическое лицо вынуждено обжало-

вать данные действия, тратя при этом дополнительные финансовые 
ресурсы и драгоценное время. Все это так же не способствует улуч-
шению предпринимательской активности.  

Широкомасштабные реформы, проводимые нашим государством, 
направленны на преодоление препятствий на пути развития малого и 
среднего предпринимательства, а также на создание эффективного 
механизма защиты прав предпринимателей. Важным шагом по 
устранению препятствий на пути развития бизнеса, является даль-
нейшее совершенствование соответствующего законодательства, в 
части сокращения проверок, наряду с их жестким регулированием, а 
также конкретизации вопросов административной ответственности в 
указанной сфере общественных отношений.  

 
© Ахметова И.Н., 2024 
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стриминга, делается попытка установить причину популярности 

треш-контента, возможные последствия сохранения популярности 

такого контента, особенно, среди несовершеннолетних лиц. В этой 

связи исследуется пакет поправок по ужесточению ответственно-
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Быстрое развитие интернет-технологий в настоящий момент при-

вело к существованию самого разнообразного контента, на любой за-

прос пользователя. Изначально ориентированное на решение узкос-

пециализированных научных задач [1, c.96], сегодня интернет-

пространство во многом обращено к развлекательному контенту, при 

этом понятие «развлечение» у пользователей может быть кардиналь-

но разным. 

Так, одним из популярных веяний в настоящее время являются 

стримы. Стрим (от англ. слова stream – поток) представляет собой он-

лайн-трансляцию на различную тематику (иногда без тематики), ко-

торую могут видеть неограниченное количество пользователей. Важ-

ной составляющей стриминга является возможность монетизировать 

(то есть получить доход) данную деятельность, что обычно коррели-

рует с количеством пользователей и их активностью, охватами, дона-
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тами (пересылаемыми денежными средствами) стримеру, то есть ав-

тору стрима.  

С целью получения как можно большего дохода, и, опосредован-

но, популярности, стримеры привлекают внимание различными спо-

собами. Таким образом, сформировался особый вид контента – треш-

стримы (от англ. слова trash – мусор), которые выражаются в транс-

ляции жестокого обращения в отношении самого автора контента, 

окружающих людей, животных, в осуществлении иных действий, со-

пряженных с насилием.  

Исследователи [2, c.137] говорят о крайней специфичности по-

добного контента. Но важно здесь также отметить и специфичность 

публики подобных трансляций, их активную роль – зачастую возна-

граждение автора происходит за осуществление определенного дей-

ствия, запрошенного зрителем. То есть зритель формирует свою во-

лю, отдает виртуальный запрос на осуществление действия, которое 

реализуется автором треш-стрима.  Изначально, таким образом, 

предполагается участие в насилии и иных социально неодобряемых (а 

иногда напрямую противоправных, преступных) действиях двух сто-

рон – зрителя и исполнителя. 

Треш-стримы, основанные на элементах жестокости, садизма и 

иных социально неодобряемых действий, могут представлять опас-

ность как с точки зрения нравственности [3, c.41], так и с психологи-

ческой точки зрения по нескольким аспектам: 

1) Травматичные впечатления: люди, особенно несовершенно-

летние лица, подвержены риску развития психологической травмы 

при наблюдении подобных сцен; 

2) Десенсибилизация и эмпатическая утомляемость: наблюдение 

(особенно на регулярной основе) насилия может привести к десенси-

билизации –  потере чувствительности и сопереживания другим лю-

дям (эмпатии); 

3) Повышение уровня стресса и тревоги – наблюдение за насили-

ем и жестокостью может вызвать у зрителей стресс и тревожные ре-

акции. Это может оказать негативное влияние на психическое здоро-

вье и общее благополучие личности; 

4) Моделирование агрессивного поведения –  треш-стримы, со-

держащие элементы насилия, могут влиять на зрителей, моделируя 

агрессивное поведение и формируя неправильные представления о 

социальных нормах; 
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5) Потенциальные последствия для участников – участники треш-

стримов, как авторы, так и зрители, могут столкнуться с негативными 

психологическими последствиями, такими как ощущение вины, сты-

да или депрессии, а также с социальным неодобрением, в том числе в 

виде привлечения к административной и уголовной ответственности.  

Наиболее важным является то, что эти эффекты могут быть усу-

гублены ввиду доступности интернет-ресурсов разным категориям 

лиц, в том числе, наиболее психологически уязвимых – несовершен-

нолетних лиц, лиц с неустойчивой психикой, излишне эмоциональ-

ных лиц и т.д.  

Таким образом, правовое регулирование треш-стримов также 

должно рассматриваться с точки зрения защиты психологического 

благосостояния общества, общего социального посыла (по какой 

причине в обществе вообще популярен такой контент и что сделать, 

чтобы снизить интерес к подобным трансляциям?). 

Ужесточение ответственности за распространение такого контен-

та – это один из самых действенных способов снижения подобного 

интереса [4, c.90]. Так, в России был представлен пакет законопроек-

тов, направленных на регулирование треш-стримов. Основные мо-

менты включают: 

1) запрет «треш-стримов» – законопроекты предусматривают за-

прещение распространения «треш-стримов» – онлайн-трансляций с 

элементами жестокости, садизма и мучений с целью заработка на до-

натах; 

2) создание единого реестра запрещенной информации – фото- и 

видеоматериалы с изображением противоправных деяний должны 

войти в единый реестр сайтов с запрещенной информацией; 

3) саморегулирование социальных сетей – предусматривается 

возможность введения элементов саморегулирования социальных се-

тей с обязательством мониторинга для выявления незаконного кон-

тента; 

4) административная ответственность –  применяется в отноше-

нии лиц, распространяющих материалы с противоправными деяния-

ми. Предусмотрены штрафы и конфискация оборудования, предпола-

гается реализовать в виде дополнения к уже действующей статье Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях (далее по тексту – КоАП РФ); 
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5) уголовная ответственность – в Уголовный кодекс Российской 

Федерации может быть внесено обстоятельство, отягчающее наказа-

ние, за совершение преступлений с публичной демонстрацией, уже-

сточена ответственность за преступления, совершенные в рамках 

«треш-стрима». 

В настоящий момент (по состоянию на 22 января 2024 года) За-

конопроект № 506241-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (в части уста-

новления ответственности за проведение трансляций в интернете, со-

пряженных с совершением противоправных деяний)
1
 рассматривает-

ся Государственной Думой в первом чтении.  

В случае принятия данного законопроекта ст. 13.15 КоАП РФ бу-

дет дополнена частью 12, которая вводит административную ответ-

ственность для лиц, распространяющих в интернете фото- и видеома-

териалы с изображением противоправных деяний, совершенных с 

жестокостью, их последствий, а также призывы к совершению ука-

занных деяний. Размер штрафа составит для граждан от 200 тыс. до 

600 тыс. рублей, для должностных лиц – от 300 тыс. до 700 тыс. руб-

лей. Дополнительно предусматривается конфискация оборудования 

для изготовления таких материалов.  

Подобные дополнения в КоАП РФ кажутся своевременными и 

актуальными – прежде всего, ввиду реально существующего обще-

ственного запроса на регулирование подобной деятельности, а также 

ввиду необходимости привлечения к ответственности обоих сторон 

стрима – зрителя, дающего задание стримеру, и, собственно, самого 

стримера.  

Важно отметить, что последующая реакция общества, обсужде-

ние вопросов свободы выражения человека и меры по борьбе с по-

добным контентом могут стать предметом активных дебатов и до-

полнительных изменений в законодательстве. На данный момент 

предложенные депутатами Государственной Думы и сенаторами Рос-

                                      
1
 Законопроект № 506241-8 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части установления ответственности за проведение 

трансляций в интернете, сопряженных с совершением противоправных деяний) // Система 

обеспечения законодательной деятельности Государственной автоматизированной системы 

«Законотворчество» (СОЗД ГАС «Законотворчество»), URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/506241-8 (дата обращения: 22.01.2024) 
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сийской Федерации поправки в КоАП РФ кажутся исчерпывающими 

и необходимыми к принятию.  

 

© Джафарова А.А., 2024 
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ности обусловлена реформированием механизма осуществления гос-

ударственного контроля (надзора), которое впервые привело к зако-

нодательному закреплению такой оценки. Указанным обстоятель-

ством обусловливается и научная новизна исследования, поскольку 

необходима выработка подходов, направленных на совершенствова-

ние данного механизма, включая повышение уровня систематизации 

законодательства о государственном контроле (надзоре) и учет по-

казателей оценивания, которые нормативно не отражены. 

Ключевые слова: правовое регулирование, оценка эффективно-

сти, контрольно-надзорная деятельность, исполнительная власть, 

государственное управление. 

 

Оценка эффективности деятельности федеральных и региональ-

ных органов исполнительной власти является важнейшим направле-

нием государственного управления в современном Российском госу-

дарстве. Особую важность проведению такой оценки придает тот 

факт, что от надлежащей организации государственного контроля 

(надзора) зависит состояние режима законности в той или иной сфере 

или отрасли государственного управления, соблюдение прав, свобод 

и законных интересов граждан и организаций. Длительное время за-

конодательство о государственном контроле (надзоре) было ориенти-

ровано на то, чтобы сформулировать процессуальные правила данной 

деятельности, придать проводимым органами исполнительной власти 
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проверкам строго регламентированный вид, устранить их бессистем-

ность и дать возможность субъектам предпринимательства функцио-

нировать в отсутствие административных барьеров.  

Однако история его развития в части принятых в 2001 и 2008 г. 

законов свидетельствует о несовершенстве подхода законодателя к 

правовой организации данной деятельности. Это вполне объяснимо с 

точки зрения того, что потребность в нем возникла в связи с форми-

рованием в постсоветской России рыночной экономики, в то время 

как до рыночных преобразований в условиях монополии государ-

ственного сектора экономики целесообразность регламентации по-

добных процедур в отношении хозяйствующих субъектов отсутство-

вала. Поэтому не было и научно обоснованной концепции государ-

ственной политики в отношении контрольно-надзорной деятельности 

и ее нормативно-правового закрепления. Устранение данного пробела 

стало насущной задачей высших органов государственной власти, ко-

торая имеет перманентный характер. Реформа контрольно-надзорной 

деятельности продолжается и в настоящее время, поскольку в Феде-

ральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ (в ред. от 25 декабря 

2023 г.) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле» за относительно небольшой период его действия был вне-

сен комплекс изменений и дополнений через принятие 11 федераль-

ных законов.  

Одним из концептуальных отличий нового контрольно-

надзорного законодательства является введение комплекса правил, 

устанавливающих оценку эффективности государственного контроля 

(надзора). Подобные правила существовали и раньше, однако были 

определены на уровне подзаконного регулирования Постановлением 

Правительства РФ, что не отражало значение данной оценки для всей 

системы государственного контроля (надзора) и механизма государ-

ственного управления в целом. При этом необходимо отметить неко-

торые особенности такой оценки в контексте определения эффектив-

ности функционирования органов исполнительной власти. 

Во-первых, оценка эффективности контрольно-надзорной дея-

тельности получила централизованное законодательное основание, в 

то время как отсутствует какое-либо федеральное законодательство, 

устанавливающее общие принципы, порядок и критерии оценивания 

эффективности деятельности органов исполнительной власти без 

учета их отраслевой или межотраслевой специализации.  
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Во-вторых, оценка эффективности контрольно-надзорной дея-

тельности в равной степени охватывает и федеральные, и региональ-

ные органы исполнительной власти. Если говорить о порядке оцени-

вания органов исполнительной власти вне зависимости от выполняе-

мых ими функций государственного управления, то он установлен 

лишь для региональных органов. Новелла контрольно-надзорного за-

конодательства показывает некоторые перспективы возможного 

охвата механизмами оценки эффективности всей системы федераль-

ных органов исполнительной власти, чего действующее нормативно-

правовое регулирование не предусматривает. 

В-третьих, оценка эффективности государственного контроля 

(надзора) затрагивает не все органы исполнительной власти. Она рас-

считана на «контрольные (надзорные) органы». Данная специфичная 

для законодательства и административно-правовой науки формули-

ровка охватывает не только федеральные службы как органы, специ-

ально уполномоченные на осуществление государственного контроля 

(надзора), но и на федеральные министерства, федеральные агентства 

и региональные органы исполнительной власти, предназначение ко-

торых предполагает выполнение соответствующих функций. Несмот-

ря на то, что законодатель изначально отказался от идеи централизо-

ванного регулирования оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти, использование функционального подхода 

является положительным сингалом, дающим основания полагать 

возможным расширение перечня функций государственного управ-

ления, реализация которых будет подлежать оцениванию в перспек-

тиве, включая функции оказания государственных услуг и управле-

ния государственным имуществом. 

Нельзя сказать, что до урегулирования оценки эффективности 

контрольно-надзорной деятельности в новом законодательстве о гос-

ударственном контроле (надзоре) отсутствовали какие-либо научные 

наработки относительно совершенствования критериев и механизма 

такого оценивания. Напротив, выработка соответствующих идей бы-

ла предметом научных изысканий ряда известных научных коллекти-

вов. В первую очередь, необходимо отметить труды В.Н. Южакова и 

Е.И. Добролюбовой, которыми последовательно разрабатываются и 

отстаиваются идеи совершенствования порядка оценивания эффек-

тивности контрольно-надзорной деятельности. На этапе действия 

прежнего контрольно-надзорного законодательства ими было пред-
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ложено руководствоваться при осуществлении государственного 

контроля (надзора) комплексом показателей, определяющих его эф-

фективность с позиции предупреждения нарушения обязательных 

требований, предотвращения, минимизации и возмещения причинен-

ного вреда, а также с точки зрения результатов нескольких уровней 

(непосредственных, конечных и промежуточных). В данном случае 

также отмечается важность учета издержек предпринимательского 

сообщества и государства, обусловленных осуществлением кон-

трольно-надзорной деятельности, а результатом претворения в дей-

ствительность данного подхода должно стать установление баланса в 

механизме оценивания, что в итоге может способствовать получению 

социально полезных результатов [1, с. 41]. На этапе реализации дей-

ствующего контрольно-надзорного законодательства ими высказыва-

ется идея о необходимости расширения перечня ключевых показате-

лей, на которых построено оценивание эффективности деятельности 

органов государственного контроля (надзора) за счет индикаторов, 

ориентированных на учет интересов физических лиц, включая часто-

ту их столкновения с рисками причинения вреда, их оценку уровня 

защищенности от таких рисков [2, с. 282]. 

С.М. Зырянов и А.В. Калмыкова обращают внимание на такой 

аспект рассматриваемого вопроса, как оценка эффективности дея-

тельности органов государственного контроля (надзора) по преду-

преждению нарушений обязательных требований, что предполагает 

анализ показателей, указывающих на их выявляемость и на размер 

причиненного ими вреда охраняемым законом ценностям, а также ре-

зультатов социологических исследований для соотнесения их с отра-

женными в докладах этих органов сведениями [3, с. 62]. 

Следует отметить, что результаты научных исследований слабо 

отражаются на результатах законотворческого процесса по рассмат-

риваемому вопросу. Законодательная власть руководствуется соб-

ственными наработками, затрагивающими оценку эффективности 

функционирования контрольно-надзорных органов, что в итоге при-

вело к закреплению в действующем законодательстве концепции, со-

гласно которой оценка эффективности должна производиться на ос-

нове ключевых и индикативных показателей, выраженных на уровне 

общих требований. Сами же показатели для конкретных видов госу-

дарственного контроля (надзора) должны определяться Правитель-
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ством РФ (ключевые показатели) и профильными органами исполни-

тельной власти (индикативные показатели). 

Любой подход к оценке эффективности контрольно-надзорной 

деятельности имеет право на существование, в том числе и утвер-

жденный законодателем, особенно если практика его реализации по-

кажет позитивную динамику в данной области в виде реального сни-

жения уровня нарушений обязательных требований, издержек госу-

дарства и хозяйствующих субъектов, предотвращения вреда и вос-

становления положения, существовавшего до его причинения, повы-

шения уровня защищенности интересов граждан и организаций. Од-

нако выраженный в контрольно-надзорном законодательстве подход 

имеет очевидный недостаток, поскольку до сих пор оно не является 

полностью систематизированным. Ранее названный Закон, по сути, 

является законом об отдельных видах контроля (надзора), поскольку 

на значительное количество иных его видов он не распространяется. 

Разработка правовых требований к оценке эффективности каждого в 

отдельности вида контрольно-надзорной деятельности, не охвачен-

ных данным Законом, представляет собой трудоемкий процесс. 

Несомненно, полностью систематизированное законодательство о 

государственном контроле (надзоре) обеспечило бы единство мето-

дик оценивания и приведение их в систему, что может рассматри-

ваться как перспективное направление нормотворческой политики 

государства. 
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пристальным контролем и надзором органов государственной вла-

сти РФ. Прежде всего это обусловлено ценностью ресурса. Для ре-

гулирования всех категорий земель принимаются законы, устанавли-

вающие основы землеустройства, которые позволяют не только со-

хранить почву, но и получить максимальную выгоду от их использо-

вания. Кроме того, в связи с несовершенством правового регулирова-

ния земельных отношений, возникает потребность в установлении 

дополнительных мер в зависимости от показателей качества их ис-

пользования. 
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Одной из актуальных проблем в Российской Федерации на сего-

дняшний день является рациональное использование земель, так как в 

первую очередь оно связано с жизнедеятельностью и производством 

продуктов питания, а процессы, ухудшающие ее состояния, пред-

ставляют угрозу безопасности государства [2].  

Согласно статистической отчетности Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по состоянию на 1 

января 2023г. площадь нарушенных и деградированных земель пре-

вышает 1 млн. га. На данных территориях происходят процессы, при-

водящие к изменению функций почвы как элемента природной сре-

ды, а также отмечаются количественные и качественные ухудшения 

свойств и режимов. Этим процессам способствуют ряд причин, кото-

рые можно разделить на два блока: связанные с результатом деятель-
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ности человека и связанные с природно-антропогенным воздействи-

ем. При исследовании вопроса рационального использования земель 

уделим внимание первому блоку. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрено семь 

категорий земель, в соответствии с которыми осуществляется рас-

пределение земельного фонда. Основываясь на статистических дан-

ных Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, ежегодное уменьшение площади наблюдается среди 

земель сельскохозяйственного назначения. Этому способствует ряд 

проблем: неправильное использование, перевод земель из одной кате-

гории в другую, необеспечение защиты от негативных воздействий 

природного и техногенного характера. Безусловно, законодателем 

установлены меры ответственности, к примеру, за использование зе-

мельного участка не по целевому назначению или же за невыполне-

ние обязанностей по рекультивации и мелиорации земель. Однако 

этого недостаточно для сохранения плодородия почв и рационально-

го использования земель, о чем свидетельствуют ежегодные стати-

стические данные об увеличении количества выявленных правона-

рушений. При этом нельзя их оценивать в отрыве от применения со-

временных методов выявления противоправного поведения, а также 

законодательного регулирования. Ярким примером в данном случае 

будет служить количественные показатели выявленных правонару-

шений начиная с 2022г. 

Согласно данным судебной статистики административных пра-

вонарушений и сведениям Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии о государственном земельном 

надзоре, отмечается существенное уменьшение количества рассмат-

риваемых дел и выявленных нарушений земельного законодательства 

в период с 2022г. Это обусловлено действием Постановления Прави-

тельства № 336 от 10.03.2022г., в соответствии с которым проведение 

внеплановых проверок осуществляется только в случае угрозы при-

чинения вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности 

государства. При этом отметим, что в 2022г. контрольно-надзорными 

органами выявлено на 40% меньше административных правонаруше-

ний в области земельных отношений по сравнению с 2020г. по 2021г. 

Поэтому необходимо учитывать характер и последствия совершае-

мых административных правонарушений, касающихся перевода зе-
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мель из одной категории в другую, невыполнения обязанностей по 

рекультивации и мелиорации земель, порчи земель и использования 

земель по целевому назначению, поскольку не привлечение виновных 

лиц к административной ответственности порождает безнаказанность 

и вседозволенность. 

Обращая внимание на положение статьи 8.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, внимание при-

влекает содержащиеся в ней два различных мероприятия: рекульти-

вация и мелиорация, отличающихся между собой временными и ма-

териальными затратами, целями и, соответственно, результатом. Ос-

нованием административной ответственности, в том числе за нару-

шения в области земельных отношений, являются неправомерные де-

яния [1, с. 57]. В связи с этим обратим внимание на объективную сто-

рону правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.7 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушениях, 

которая заключается в невыполнении или несвоевременном выпол-

нении обязанностей по рекультивации земель и осуществлении мели-

оративных мероприятий [4]. 

Как уже было отмечено, рациональное использование сопряжено 

с проведением контрольных (надзорных) мероприятий. Благодаря 

этим действиям обеспечивается рациональное использование при-

родных ресурсов, а процедура учета и контроля становится макси-

мально прозрачной и открытой. При этом в действующем законода-

тельстве отсутствует механизм определения степени деградации, ко-

торый позволил бы при помощи индикаторных показателей оценить 

плодородие почв не только в отношении земель сельскохозяйствен-

ного назначения, но и иных категорий.   

Помимо изложенного, реализация рационального использования 

земель должна осуществляться в отношении базовых показателей: 

экономического, экологического, технологического и социального [3, 

с.175].  

К максимальному уровню рационального использования земель 

можно прийти при комплексном взаимодействии воздействия санк-

ций, превентивных и обеспечительных мер. Принимая во внимание, 

что административным наказаниям присущ принцип индивидуализа-

ции, то профилактические меры первостепенно должны быть направ-

лены на личность, а только потом на социальное окружение. Дей-



596 

 

ственным средством предупреждения правонарушений в области зе-

мельных отношений способно стать правовое воспитание, подкреп-

ленное административно-правовыми ограничениями и превентивны-

ми мерами, выражающимися в снижении риска совершения правона-

рушений в области земельных отношений. 

Обеспечительной мерой может служить обременение, под кото-

рыми рассматривается залог недвижимости, транспорта и иного дру-

гого имущества. Так, при предоставлении земли в собственность фи-

зическим и юридическим лицам, органы государственной власти 

накладывают обременение на другое имущество будущего собствен-

ника. Такое имущество будет выступать гарантом и обеспечением 

надлежащего исполнения обязанностей по использованию и охране 

земли, в том числе при исполнении постановлений о привлечении к 

административной ответственности. Таким образом, лицо, получив-

шее в собственность землю, отвечает своим имуществом, т.е. обеспе-

чивает компенсацию совершенного в будущем своего противоправ-

ного деяния. 

Применение института обременения позволит разрешить вопрос 

не только по исполнению постановлений органов государственной 

власти о привлечении к административной ответственности, но и та-

ким образом снизит количество совершаемых правонарушений.  

 

© Белоусова В.В., 2024 
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стративного наказания, применяемого к юридическим лицам. Рас-
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тивного наказания. Отмечено, что вопрос об административной 

ответственности юридических лиц является актуальным в связи с 

отсутствием единого подхода среди ученых – административистов 

к пониманию вины и применительно к ответственности юридиче-

ских лиц вину можно вывести только из объективных показателей, 

оценку которым должен давать правоприменитель. Дана оценка 

эффективности сложившейся системы мер административного 

наказания. Научная новизна выражается в оценке сложившихся мне-

ний относительно сущности и понятия административного наказа-

ния и собственном суждении автора относительно эффективности 

административного наказания, применяемого к юридическим лицам. 
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В соответствии со ст. 3.1. КоАП РФ «Цели административного 

наказания» административное наказание представляет собой установ-

ленную государством меру принуждения, которая преследует цель пре-

дупреждения административных правонарушений. Вместе с тем, если 

рассматривать иные установленные государством механизмы охраны, 

включая уголовно-правовую, становится понятно, что законодатель 
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идет одним путем, ассоциируя смежные институты с мерами государ-

ственного принуждения. Так, в положениях ст. 43 УК РФ определено, 

что наказание представляет собой установленную меру принуждения, 

которая назначается судом за совершение преступления и заключается 

в применении в отношении него правоограничений
 
[1, с. 50]. 

В научной литературе существует значительное количество подхо-

дов к пониманию института административного наказания, что обу-

славливается актуальностью использования государственными органа-

ми механизмов административно-правовой охраны. Следует проанали-

зировать основные. Так, отдельные исследователи указывают, что ин-

ститут административного наказания существует в правовом поле как 

структурный элемент мер государственного принуждения, наряду с 

предупредительными мерами, мерами пресечения и обеспечения. Их 

правограничительная природа обуславливается необходимостью со 

стороны государства обеспечить нормальное функционирование обще-

ственных отношений в разных сферах жизнедеятельности. В связи с 

этим, применение к субъектам правоограничительных процедур за со-

вершенные ими противоправные деяния имеет эффективность в деле 

дальнейшего их предупреждения и восстановления нормального функ-

ционирования жизни общества [2, с. 50]. Указанный подход базируется 

на законодательном определении административного наказания.  

Е. В. Шаназарова указывает, что применение административных 

наказаний характеризуется необходимостью решения нескольких задач, 

среди которых воспитательная, общей, а также специальной профилак-

тики. 

В частности, воспитательная функция характеризуется необходи-

мостью воспитания у лица, совершившего административное правона-

рушение, необходимых критериев уважения общественных интересов, 

что в дальнейшем не позволит ему совершать противоправные деяния. 

В связи с этим, в структуре административных наказаний предусматри-

ваются различные их виды, что преследует цель дифференциации их 

применения в отношении конкретного субъекта. Функция специальной 

профилактики воздействует на субъекта правонарушения, обеспечивая 

лишение возможности совершения им новых административных пра-

вонарушений, а функция общей профилактики распространяется на не-

ограниченный круг субъектов, в числе которых присутствуют и лица, 

никогда не привлекавшиеся к административной ответственности, од-
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нако в силу установленной ответственности избегают такого соверше-

ния [3, с. 319]. 

А. В. Носик определяет административное наказание, как установ-

ленную государством меру ответственности за совершенное противо-

правное действие либо бездействие, которая возлагает на субъект пра-

вонарушения определённую правовую нагрузку, что воплощается в 

имущественных, физических и моральных лишениях. Также автор ука-

зывает, что административные наказания обладают свойствами обяза-

тельного законодательного закрепления и применения в соответствии с 

принципами законности, справедливости и обоснованности. Кроме то-

го, административное наказание необходимо считать самым востребо-

ванным механизмом восстановления нарушенных общественных от-

ношений, а также важным инструментом осуществления государствен-

ного управления
 
[4, с. 39]. 

Д. В. Федорченко указывает, что административные наказания сле-

дует рассматривать как установленный государством правовой меха-

низм осуществления воздействия на поведение людей, а также их со-

знание. Автором подчеркивает, что административное наказание пред-

ставляет собой государственную санкцию, применение которой оказы-

вает влияние на защищенность отдельных социально-правовых катего-

рий, среди которых общественный порядок, общественная безопас-

ность, здоровье, безопасность дорожного движения и иные. Содержа-

тельная составляющая административного наказания определяется его 

видом и может быть связана с применением к субъекту различных 

обременений материального, морального и физического характера. А 

суть наказания заключается в карательном признаке, то есть обеспече-

ния возмездия со стороны государства за совершенное противоправное 

деяние. Вместе с тем, указанную позицию поддерживают не все иссле-

дователи, так как кара, как таковая, не является целью административ-

ного наказания [5, с. 594]. 

Вопрос об административной ответственности юридических лиц 

является актуальным в связи с отсутствием единого подхода среди 

ученых – административистов к пониманию вины. Разнообразие тео-

ретических представлений может приводить к негативным тенденци-

ям в правоприменении, дезориентируя юрисдикционные органы [6, с. 

37].  

Самым «сильным» критиком вины юридического лица является 

В. Д. Сорокин, отметивший в свое время, что КоАП РФ «вопреки 



601 

 

объективному положению дел, соединяет совершенно несовместимые 

категории – юридическое лицо как преимущественно и главным об-

разом коллективное правовое образование и категорию вины – явле-

ние, имеющее ясно выраженное отношение только к индивидуаль-

ным субъектам» [7, с. 221].  

Тем не менее, применительно к ответственности юридических 

лиц вину можно вывести только из объективных показателей, оценку 

которым должен давать правоприменитель. С позиции действующего 

КоАП РФ вина коллективного субъекта может выражаться только в 

степени исполнения обязанностей.  

Ответственность юридического лица за ненадлежащее выполне-

ние обязанностей возлагается на учредителей (участников), которые 

должны «претерпеть» негативные последствия содеянного в размере 

своего участия в организации. 

Таким образом, имеющуюся в административном законодательстве 

систему административных наказаний следует признать эффективной, 

в части наличия признаков дифференциации, а также учета возможно-

сти наложения отдельных видов наказаний для специальных субъектов. 

Важным представляется то, что полномочия по наложению админи-

стративных наказаний распределены между должностными лицами ор-

ганов государственного управления и судьями. Однако судьи имеют 

полномочия по наложению всех видов, имеющихся в законодательно 

закреплённой системе. Важным представляется то, что органы внут-

ренних дел также вправе выносить постановления о наложении адми-

нистративного штрафа и предупреждения. 

 

© Каримова Г.Ю., 2024 
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В современных условиях формирования многополярного мира 

геополитическая ситуация, по мнению отечественных исследовате-
лей, определяется такими противоречивыми факторами как глобали-
зация (формирование единого информационного пространства, эко-
номических зон и др.), с одной стороны, и суверенизация, то есть 
процесс обретения независимости государств - с другой [1, с. 6].  

Происходящая кардинальная трансформация международных от-
ношений обусловливает необходимость формирования государствен-
ной идеологии с позиций национальных интересов и приоритетов [2, 
с. 10]. При этом независимость во внешних и внутренних делах вы-
ходит сегодня на уровень национальной идеи государств, соединяя в 
себе общефилософское, культурное, политическое и государственно-
правовое значение [3, с. 18]. 
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Национальная идея закрепляется в конституционных актах демо-

кратических государств, являющихся продуктом народного право-
творчества, и далее последовательно облекается в иные правовые 
формы. Примером такого правового выражения национальных инте-
ресов является принятие нового Федерального закона от 28 апреля 
2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», где 
национальная идея и государственная идеология объединены в еди-
ном векторе публично-правового регулирования этого государствен-
ного института и части статуса личности, приобретающего особую 
значимость в современных условиях формирования нового миропо-
рядка.  

Как юридическая основа взаимодействия государства и личности 
[4, с. 24] гражданство дает возможность индивиду участвовать в об-
щественной жизни, вносить вклад в общественное и государственное 
управление [5, с. 43]. Именно наличие прав и участие людей в дея-
тельности государства говорит о становлении института гражданства 
[6, с. 5]. В свою очередь гражданство рассматривается в качестве од-
ного из важнейших признаков государства, поскольку позволяет 
гражданину влиять на его функционирование [7, с. 13].  

Российское гражданство играет огромную роль в геополитике, 
демонстрируя гражданскую позицию лица и приверженность демо-
кратическим идеалам развития страны. При этом гражданство как ин-
ститут национальной правовой системы гарантирует личности защи-
ту суверенного государства [8, с. 35].  

Формируя нормативную правовую основу приобретения граж-
данства Российской Федерации, государство выстраивает систему 
эффективных гарантий государственного суверенитета [9, с. 20]. 
Нельзя не отметить значимость публично-правового регулирования 
института гражданства Российской Федерации в решении демогра-
фических проблем, успешность преодоления которых, по мнению 
отечественных ученых, в начале XXI в. становится решающим фак-
тором обеспечения государственного суверенитета [10, с. 3].  

Уровень рождаемости в стране пока недостаточен для обеспече-
ния воспроизводства населения, а принимаемые меры дадут резуль-
таты как минимум через два десятилетия, поэтому замещение есте-
ственной убыли населения в стране сегодня невозможно без мигра-
ционного прироста [11, с. 11]. Одновременно экспертами констатиру-
ется готовность значительной доли прибывающих в Российскую Фе-
дерацию мигрантов стать гражданами страны [12, с. 9]. В связи с 
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этим разработчиками Концепции государственной миграционной по-

литики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 
622, в качестве одного из основных направлений государственной 
миграционной политики задекларировано обеспечение простоты и 
прозрачности процедур и понятности условий приобретения россий-
ского гражданства, что является в дальнейшем залогом успешной ре-
ализации мигрантами своего репродуктивного потенциала [13, с. 18]. 

В целях решения этой задачи обновленное национальное законо-
дательство достаточно подробно регламентирует вопросы приема в 
российской гражданство. Вместе с тем, некоторые положения выгля-
дят, на наш взгляд, достаточно дискуссионно.  

Это, в первую очередь касается преференций при приеме в рос-
сийское гражданство, предусмотренных для лиц, состоящих в браке с 
гражданином Российской Федерации, проживающим в Российской 
Федерации. Законодательная инновация состоит в требовании нали-
чия в таком браке общего ребенка, в том числе усыновленного (удо-
черенного), что направлено на предотвращение заключения фиктив-
ных браков с целью приобретения гражданства Российской Федера-
ции, и одновременно, на недопущение возможной дискриминации 
лиц, которые не могут иметь общих детей. Однако, очевидно, что на 
практике такое усыновление (удочерение) будет крайне проблема-
тичным, что фактически лишает рассматриваемую категорию лиц за-
декларированных в законодательстве преференций. С другой же сто-
роны, здесь также нельзя исключать возможности фиктивного усы-
новления (удочерения) детей с целью получения российского граж-
данства.  

О необходимости проверки при судебном рассмотрении заявле-
ния на предмет фиктивности усыновления предупреждают отече-
ственные ученые. «Фиктивность является достаточно распространен-
ной для частного права, ведь где есть законные интересы и граждан-
ские права, там есть и злоупотребления этими правами [14, с. 144].  

Думается, что в случае отсутствия в браке иностранного гражда-
нина с гражданином Российской Федерации общего ребенка, необхо-
димо определить конкретный срок, по истечении которого это лицо 
будет вправе подать заявление о приеме в гражданство Российской 
Федерации. Думается, такой срок, подтверждающий намерение со-
здать семью, может составить один год. 
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Во-вторых, преференции при приеме в российское гражданство 

имеют иностранные граждане, родившиеся или постоянно прожи-
вавшие на территории РСФСР и являвшиеся гражданами СССР, а 
также лица без гражданства, ранее являвшиеся гражданами СССР. То 
есть, в отношении последних отсутствует требование о рождении, 
либо постоянном проживании на территории РСФСР, что ставит 
бывших граждан СССР в неравное положение. В связи с этим видит-
ся справедливым предусмотреть возможность приема в гражданство 
Российской Федерации всех лиц, имевших гражданство СССР без до-
полнительных условий. 

В-третьих, сегодня одновременно с принятием мер по повыше-
нию доступности приобретения российского гражданства лицами, 
способными внести позитивный вклад в развитие общества, законо-
датель внедряет новые правовые механизмы, направленные на эф-
фективное обеспечение суверенитета России, в числе которых - пре-
кращение гражданства

 
Российской Федерации за совершение пре-

ступления, либо действий, создающих угрозу национальной безопас-
ности. Однако, возникает ряд вопросов о правовых последствиях 
прекращения российского гражданства для таких лиц, в связи с чем 
необходимо в кратчайшие сроки разработать и принять подзаконные 
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок правопри-
менения обновленного законодательства о гражданстве Российской 
Федерации. 

Сегодня институт гражданства как важнейшая часть статуса лич-
ности, требует дальнейшего совершенствования механизма его пуб-
лично-правового регулирования в целях защиты национальной без-
опасности Российской Федерации и обеспечения государственного 
суверенитета. 

 
© Катаева О.В., 2024 
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правоприменительной практики, связанные с квалификацией админи-

стративных правонарушений, предусматривающих ответственность 

за мелкое хулиганство, совершенное в сети «Интернет» (ч.3-5 ст.20.1 

КоАП РФ), а также разграничением с уголовным преступлением за 

«Надругательство над Государственным гербом Российской Федера-

ции или Государственным флагом Российской Федерации» (ст.329 УК 
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Юридическая ответственность, выступая в качестве меры государ-

ственного принуждения, является одной из самых важных и значимых 

категорий в современном мире, необходимость которой выражается в 

обеспечении надлежащего функционирования государства и общества, 

а также поддержании правопорядка, обусловленного привлечением к 

ответственности правонарушителей, с целью предупреждения совер-

шения в дальнейшем противоправных деяний. Кроме того, юридиче-

ская ответственность выступает гарантом поддержания правопорядка, 

соблюдения прав и свобод граждан, а также является мерой защиты от 

различного рода противоправных посягательств. 

В соответствии с частью 3 статьи 20.1 КоАП РФ действия, связан-

ные с распространением в информационно-телекоммуникационных се-

тях, в том числе в сети «Интернет», информации, выраженной в непри-

личной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и обще-
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ственную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, гос-

ударству, официальным государственным символам Российской Феде-

рации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществля-

ющим государственную власть в Российской Федерации, за исключе-

нием случаев, предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего Кодекса, ес-

ли эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут 

наступление административной ответственности. Части 4 и 5 статьи 

20.1 КоАП РФ предусматривают ответственность за квалифицирован-

ные составы административных правонарушений, в основе которых 

лежат такие признаки, как повторность, а также рецидив совершения 

лицом аналогичных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.20.1 Ко-

АП РФ, более двух раз. 

Избранные законодателем оценочные формулировки рассматрива-

емого состава административного правонарушения в виде «неприлич-

ной формы, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную 

нравственность» и «явного неуважения к обществу, государству, офи-

циальным государственным символам Российской Федерации и т.д.» в 

процессе судебного применения привели к возникновению спорных си-

туаций при использовании этой нормы и вынесению не вполне обосно-

ванных судебных актов в отношении российских граждан. 

При этом, Конституционный Суд РФ в целом ряде своих постанов-

лений неоднократно указывал, что отсутствие определенности, ясности 

и недвусмысленности правовой нормы «препятствует ее единообразно-

му пониманию, а также ослабляет гарантии защиты конституционных 

прав и свобод граждан, что является достаточным основанием для при-

знания такой нормы не соответствующей Конституции РФ.  

Кроме того, применение любой административно-деликтной нормы 

охватывает значительный круг вопросов, одним из которых является 

квалификация совершенного правонарушения. а формулировка диспо-

зиции части 3 ст. 20.1 КоАП РФ предполагает, что мелкое хулиганство 

в сети «Интернет» тесно граничит с некоторыми смежными составами 

административных правонарушений и уголовных преступлений, вслед-

ствие чего следует согласиться с позицией И.В. Малаховой, справедли-

во отметившей, что «квалификация административного правонаруше-

ния является основой правоприменительной практики» [1, с.92], под 
которой понимается установление соответствия признаков совершенно-

го деяния признакам конкретного состава административного правона-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
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рушения, предусмотренного соответствующей статьей Особенной ча-

сти Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Важным условием верной квалификации административного пра-

вонарушения является способность правоприменителя отграничить его 

от смежных составов административных правонарушений и уголовных 

преступлений. В качестве основ формирования методов такого отгра-

ничения российские ученые - административисты выдвигают различ-

ные подходы. Так А.В. Ольшевская и О.М. Попович предлагают раз-

граничивать смежные составы административных правонарушений и 

преступлений по таким критериям, как: материальный и процессуаль-

ный критерии, а также критерий наказуемости деяния [2, с.213]. С точ-

ки зрения Л.Н. Ларионовой, Н.В. Малаховой, И.И. Дугаева и некоторых 

других исследователей ориентиром в разграничении может также слу-

жить и степень общественной опасности [1, с.95-96]. Однако, согласим-

ся с мнением тех ученых, считающих, что в большинстве случаев ос-

новными разграничительными признаками выступают характеристики 

объективной стороны рассматриваемых юридических составов право-

нарушений. К таким выводам пришли, например, А.В. Староверов [3, 

с.161-162], А.А. Сизов [4, с.203-204], О.Г. Горскина [5, с.75-77]. 

В рамках данной нормы в качестве объекта исследования выступа-

ют такие смежные составы правонарушений и преступлений, как мел-

кое хулиганство, предусмотренное ч.3-5 ст.20.1 КоАП РФ, надругатель-

ство над официальными государственными символами Российской Фе-

дерации (ст.329 УК РФ), а также составы административных правона-

рушений, предусматривающих ответственность за нарушение правил 

использования и надругательство над официальными символами субъ-

ектов Российской Федерации.  

Так, в соответствии со статьей 70 Конституции Российской Феде-

рации описание и порядок официального использования официальных 

символов Российской Федерации установлены Федеральными консти-

туционными законами от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации» и № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации». Ответственность же за надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации или Государственным 

флагом Российской Федерации» установлена ст.329 УК РФ.  

При этом, официальные символы субъектов Российской Федерации 

лишены уголовно-правовой охраны, что, по нашему мнению, не являет-

ся оправданным, поскольку, к примеру, в Швейцарии существует рав-
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ная уголовная ответственность за осквернение государственного флага 

или герба и аналогичных символов кантонов.  

Между тем, ответственность за нарушение порядка официального 

использования государственных символов Российской Федерации, 

предусмотрена ст.17.10 КоАП РФ, тогда как за нарушение правил ис-

пользования, публичного проявления неуважения и надругательство 

над официальными символами субъектов Российской Федерации, от-

ветственность наступает в порядке, предусмотренном законами субъек-

тов Российской Федерации.  

Так, согласно ч.2 ст.15 Закона Санкт-Петербурга от 13 мая 2003 г. 

N 165-23 "О детальном описании официальных символов Санкт-

Петербурга и порядке их использования" предусмотрена администра-

тивная ответственность за публичное проявление неуважения к Гербу 

или Флагу Санкт-Петербурга, выражающееся в нанесении оскорби-

тельных надписей, в повреждении, уничтожении, либо использование 

герба, флага, гимна Санкт-Петербурга такими способами, которые ука-

зывают на явное к ним пренебрежение.  

Таким образом, исходя из буквального содержания ч. 3 ст. 20.1 Ко-

АП РФ, совершение в отношении официальных символов субъекта 

Российской Федерации действий, предусмотренных, этой нормой, со-

ответствующего состава административного правонарушения не обра-

зует, при том, что расширительное ее толкование является недопусти-

мым и противоречит ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ, согласно которой лицо, при-

влекаемое к административной ответственности, не может быть под-

вергнуто административному наказанию и мерам обеспечения произ-

водства по делу об административном правонарушении иначе как на 

основаниях и в порядке, установленных законом. 

Кроме того, помимо административной ответственности за нару-

шение правил использования официальных символов Российской Фе-

дерации, ставших мишенями информационных атак в условиях ведения 

информационной войны, развёрнутой против России, актуальным яв-

ляются вопросы уголовной ответственности за надругательство над ни-

ми. 

Полагаем, что разграничение состава мелкого хулиганства, совер-

шенного в сети «Интернет» от состава преступления, предусмотренного 

ст. 329 УК РФ «Надругательство над Государственным гербом Россий-

ской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации» 

будет осуществляться по объективным критериям, где непосредствен-
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ным объектом преступления является авторитет Российской Федерации 

(предметом - Государственный герб и Государственный флаг Россий-

ской Федерации), а объективная сторона выражена в надругательстве 

над Государственным гербом или Государственным флагом Российской 

Федерации. Надругательство, как правило, характеризуется исключи-

тельно активными действиями, такими как: «…глумление, оскорби-

тельном издевательстве над символами государственной власти (сжи-

гание герба или флага, топтание их, нанесение на них оскверняющих 

надписей и т.д.» [6], однако в судебной практике имеются примеры со-

вершения данного преступления при помощи сети «Интернет».  

 Так, к примеру, гражданин Н. совершил такие действия при сле-

дующих обстоятельствах: «..Н., находясь у себя в домовладении, 

умышленно, осознавая противоправный характер и общественную 

опасность своих действий, используя планшет, разместил в социальной 

сети «ВКонтакте» изображение флага Российской Федерации с нане-

сенным на флаг России текстом, в котором согласно заключению экс-

перта отражена негативная оценка государственного флага Российской 

Федерации, выраженная посредством использования лексем с отрица-

тельной коннотацией, стилистически окрашенных средств, имеющих 

маркированость сниженного стиля и характеризующихся, как грубо-

просторечные, бранные…». Приговором Ахтынского районного суда 

Республики Дагестан Н. признан виновным в совершении преступле-

ния, предусмотренного ст.329 УК РФ, ему было назначено наказание в 

виде ограничения свободы на срок 7 месяцев 15 дней [7]. 

В другом случае, «…М., умышленно, то есть осознавая противо-

правный характер и общественную опасность своих действий, с помо-

щью красителя нанес на белую полосу Государственного флага Россий-

ской Федерации изображения равнолучевого креста с кругом «кельст-

кий крест», аббревиатуру «РОА» (Русская освободительная армия) и 

зигзагообразную фигуру «волчий крюк», являющиеся символикой экс-

тремистских организаций, запрещенных в Российской Федерации, в ре-

зультате чего надругался над Государственным флагом Российской Фе-

дерации – символом государственной власти, олицетворяющим сувере-

нитет государства...». За свои действия Устиновским районным судом 

г. Ижевска Удмуртской Республики М. признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренных ст. 329 УК РФ, и ему назначено 

наказание в виде трёх месяцев ограничения свободы [8]. 
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При публичном надругательстве над Государственным гербом или 

Государственным флагом Российской Федерации при наличии хули-

ганских мотивов требуется совокупность со ст. 213 УК РФ. 

В качестве итога проведенного исследования делается вывод о том, 

что основными критериями разграничения составов мелкого хулиган-

ства, предусмотренного ч.3 ст.20.1 КоАП РФ, совершенного в сети 

«Интернет» в отношении официальных государственных символов 

Российской Федерации и надругательства над ними (ст.329 УК РФ), яв-

ляются его объективные признаки, связанные с распространением в се-

ти «Интернет» оскорбительной информации, выражающей в неприлич-

ной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и обще-

ственную нравственность, явное неуважение к официальным государ-
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Осужденные, отбывающие наказания в исправительных учре-

ждениях уголовно-исполнительной системы России, нередко совер-

шают деяния, запрещаемые той или иной отраслью права. В целом, 

места лишения свободы представляют собой сосредоточение большо-

го количества лиц, виновных в совершении преступлений. Это необ-

ходимо учитывать при работе с таким контингентом. Однако, не все-

гда правонарушения, совершаемые в исправительных учреждениях, 

правильно квалифицируются сотрудниками. 

Так, в действующем законодательстве, а именно административ-

ном и уголовно-исполнительном, существуют определенные составы, 

которые могут быть квалифицированы и как административные пра-

вонарушения, и как дисциплинарные проступки. В настоящей статье 
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предлагается рассмотреть ситуацию, при которой деяние подпадает 

под нормы регулирования двух смежных отраслей права, а именно 

административного и уголовно-исполнительного, на примере деяния, 

нарушающего требования пожарной безопасности. 

Уголовно-исполнительное законодательство, а именно Уголовно-

исполнительный кодекс РФ (далее – УИК РФ) является одним из ос-

новных нормативно-правовых актов, регулирующих общественные 

отношения, связанные и с отбыванием уголовных наказаний винов-

ными лицами в исправительных учреждениях в том числе. Статья 82 

УИК РФ закрепляет, что в таких учреждениях действуют Правила 

внутреннего распорядка, которые, в настоящее время, предусмотрены 

приказом Министерства юстиции РФ от 04.07.2022 № 110 (далее – 

ПВР ИУ).  

Настоящие правила регулируют основные вопросы, возникающие 

в том числе и в процессе отбывания уголовного наказания в исправи-

тельных учреждениях (Приложение № 2 к приказу Министерства юс-

тиции РФ №110). К тому же, статья 115 УИК РФ закрепляет, что к 

осужденным к лишению свободы могут быть применены меры взыс-

кания, исчерпывающий перечень которых также указан в самой ста-

тье, за нарушения установленного порядка отбывания наказания. 

Согласно ПВР ИУ на осужденных возлагаются определенные 

обязанности в связи с их статусом и отбыванием ими наказаний в ме-

стах лишения свободы. Для нашего рассмотрения интересным пред-

ставляется подпункт 10.8 ПВР ИУ, который закрепляет обязанность 

осужденных соблюдать требования правил пожарной безопасности и 

охраны труда. 

Однако, и нормы Кодекса об административной ответственности 

РФ (далее – КоАП РФ), в статье 20.4 предусматривают ответствен-

ность за нарушение требований пожарной безопасности. Норматив-

но-правовая база, регулирующая общественные отношения в области 

пожарной безопасности представлена большим количеством норма-

тивно-правовых актов, регулирующих как общие вопросы, например: 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране» и Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», так 

и вопросы частные. 
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Применительно к нашей теме, в УИС РФ в настоящее время по-

жарная безопасность урегулирована не только общими, но и несколь-

кими специальными нормативно-правовыми актами, такими как: 

Приказ ФСИН России от 18.05.2020 № 318 «Об утверждении Ин-

струкции о мерах пожарной безопасности в административных зда-

ниях Федеральной службы исполнения наказаний и учреждений, 

непосредственно подчиненных Федеральной службе исполнения 

наказаний, и на прилегающей к ним территории»; Приказ Минюста 

России от 03.09.2007 № 177 «Об утверждении Наставления по орга-

низации деятельности пожарных частей, отдельных постов, групп 

пожарной профилактики ведомственной пожарной охраны учрежде-

ний, исполняющих наказания, и следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (далее – Приказ МЮ РФ № 177); Приказ 

ФСИН РФ от 30.03.2005 № 214 «Об утверждении правил пожарной 

безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной служ-

бы исполнения наказаний». В пункте 94 Приказа МЮ РФ №177 за-

крепляется привлечение осужденных к ответственности в соответ-

ствии с уголовно-исполнительным законодательством РФ за наруше-

ние требований пожарной безопасности. 

Таким образом, мы видим, что, исходя из норм УИК РФ, осуж-

денные привлекаются к дисциплинарной ответственности за наруше-

ния установленного порядка отбывания наказания, которым, в соот-

ветствии с пунктом 10.8 ПВР ИУ, будет являться несоблюдение тре-

бований правил пожарной безопасности. По сути, данный приказ за-

крепляет обязанность осужденного нести ответственность, преду-

смотренную именно уголовно-исполнительным законодательством, а, 

в частности УИК РФ, а не КоАП РФ, хотя ответственность за такое 

нарушение предусмотрена статьей 20.4. 

КоАП РФ в статье 20.4 предусматривает привлечение к админи-

стративной ответственности за нарушение любого требования по-

жарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных в 

самой статье. Мы полагаем, что сама формулировка статьи не совсем 

удачная, так как ранее в РФ действовал приказ МЧС РФ, который 

утверждал правила пожарной безопасности в РФ, но, в связи с разви-

тием и совершенствованием законодательства, в настоящее время 

действует постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации». 
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Получается, что ранее, данная статья отсылала нас к конкретному 

нормативному акту, за нарушения которого накладывалась админи-

стративная ответственность. В настоящее время как таковые требова-

ния пожарной безопасности содержатся во многих нормативно-

правовых актах разного уровня и регулируют нормы и правила по-

жарной безопасности в отдельных отраслях хозяйственной деятель-

ности, в том числе и нормативно-правовые акты, регулирующие дан-

ные вопросы в УИС. Объектом нарушения по данной статье является 

вся совокупность общественных отношений в сфере пожарной без-

опасности. 

Таким образом, имея в виду то, что административным законода-

тельством РФ, а в частности КоАП РФ, осужденные не признаются 

ни специальным, ни особым субъектом административной ответ-

ственности, привлечение к ответственности должно происходить на 

общих основаниях. За нарушение требований пожарной безопасно-

сти, по общему правилу, осужденные, как и другие граждане, не 

находящиеся в ИУ, должны привлекаться в административной ответ-

ственности. 

Однако, обязанность соблюдения требований правил пожарной 

безопасности закрепляется и в ПВР ИУ. За нарушение установленно-

го порядка отбывания наказания, выраженное в невыполнении осуж-

денными возложенных на них обязанностей, налагается дисципли-

нарное взыскание, таким образом, осужденный должен быть привле-

чен и к дисциплинарной ответственности. В настоящей ситуации мы 

можем наблюдать деяние, имеющее в себе все признаки администра-

тивного правонарушения и дисциплинарного проступка, то есть, об-

разуется область двойного регулирования смежными отраслями пра-

ва, в частности административного и уголовно-исполнительного. 

В научной литературе данный вопрос является весьма дискусси-

онным, так как часть ученых утверждает, что в таких ситуациях нор-

мы административного права приоритетны и осужденный должен 

привлекаться к административной ответственности [1, с. 342-343], 

ссылаясь на статью 1.4 КоАП РФ, закрепляющую принцип равенства 

перед законом [2, с. 105], [3, с. 110-111]. Другая часть говорит о необ-

ходимости рассмотрения вопроса о расширении полномочий сотруд-

ников и начальников ИУ по составлению протоколов об администра-

тивной ответственности и рассмотрении дел об административных 

правонарушениях [4, с. 213-214], [5, с. 74]. 
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С другой стороны, часть ученых утверждает о необходимости 

привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности [6, с. 

148-149] [7, с. 154-156], и мы склонны разделять их мнение ввиду то-

го, что, по нашему мнению именно привлечение осужденных к дис-

циплинарной ответственности за нарушения, имеющие двойное регу-

лирование, более эффективно, нежели привлечение их к ответствен-

ности административной, так как дисциплинарная ответственность в 

рамках уголовно-исполнительных правоотношений имеет большее 

количество негативных последствий для правонарушителя из числа 

осужденных [8, с. 445]. В связи с чем, привлечение к дисциплинарной 

ответственности по таким составам будет иметь больший сдержива-

ющий фактор как для самого осужденного, так и для других, тем са-

мым способствуя поддержанию правопорядка в исправительных 

учреждениях.  

Таким образом, мы полагаем единственно верным решением и 

устранением правовой коллизии в данном вопросе будет закрепление 

осужденных в качестве особого субъекта административной ответ-

ственности, что позволит унифицировать процедуру привлечения 

осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, к ответ-

ственности и устранит возможность правоприменителя выбирать вид 

ответственности, к которому привлекается лицо, за совершение дея-

ния, имеющего двойное регулирование административным и уголов-

но-исполнительным законодательством. 

© Алексеева А.С., 2024 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности привлече-

ния к административной ответственности работодателей или заказчи-

ков работ (услуг), использующих труд иностранных работников без 

заключения с ними трудовых договоров и гражданско-правовых до-

говоров на выполнение работ (оказание услуг).  

Актуальность обусловлена научным осмыслением установлен-

ного в Российской Федерации порядка привлечения и использования 

иностранных работников, нахождение на территории государства не-

легальных иностранных работников, пренебрегающих нормами рос-

сийского права, способствует усилению социальной и экономической 

напряжённости и, как следствие, приводит к дисбалансу в стране и 

обществе, нарушениям прав и интересов прежде всего российских 

граждан. 

Ключевые слова: административная ответственность, заказчик 

работ (услуг),  работодатель, иностранный работник, трудовой дого-

вор, гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание 

услуг) и трудовых договоров, если заключение этих договоров уста-

новлено Федеральным законом. 

Мера административного принуждения в понимается как уста-

новленный нормами административного и административно-

процессуального права способ (средство) целенаправленного воздей-

ствия на физических и юридических лиц в рамках внеслужебного 

подчинения, применяемый с целью предупреждения и пресечения 

правонарушений, обеспечения надлежащего осуществления админи-

стративного процесса, наказания правонарушителей [1, С.9]. 
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Меры административной ответственности, как самостоятельная 

группа мер административного принуждения, перечислены в ст. 3.2 

КоАП РФ и именуются административными наказаниями.  

В свою очередь административное наказание ученые определя-

ют как «установленную государством меру ответственности за со-

вершение административного правонарушения, которая применяется 

в целях предупреждения совершения новых правонарушений как са-

мим правонарушителем, так и другими лицами» [2, С.174].  

Таким образом, сущность административного наказания состоит 

в том, что оно является формой государственного и видом админи-

стративного принуждения и представляет собой реакцию государства 

на административное правонарушение и его правовую оценку. Оно 

назначается во всех случаях от имени государства, а лицо, совер-

шившее правонарушение, обязано претерпеть неблагоприятные для 

него ограничения и лишения.  

В контексте административно-принудительных мер админи-

стративное наказание – исключительный вид административного 

принуждения, характеризующийся высокой степенью карательного 

воздействия на правонарушителя.  

За нарушение норм трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих порядок привлечения и ис-

пользования иностранных работников, применяются санкции: 

– по специальным составам, предусмотренным ст. 18.15-18.16 

КоАП РФ, – административные наказания в виде административного 

штрафа и административного приостановления деятельности; 

– по общим составам, предусмотренным ст. 5.27-5.34, 5.42 Ко-

АП РФ, – административные наказания в виде предупреждения, ад-

министративного штрафа, административного приостановления дея-

тельности; 

– по сопутствующим составам, предусмотренным ст. 5.7, 15.34, 

18.10, 18.11, 18.17, 19.27, 20.26 КоАП РФ, – административные нака-

зания в виде административного штрафа, административного выдво-

рения за пределы Российской Федерации, административного при-

остановления деятельности. 

Важно отметить, что санкции перечисленных статей КоАП РФ 

за нарушение правил привлечения и использования иностранной ра-

бочей силы предусматривают такое наказание как административный 

штраф. 
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Административный штраф – наказание, чаще всего используе-

мое в борьбе с административными правонарушениями, и без боль-

шого преувеличения можно сказать, что и в борьбе с неправомерны-

ми действиями вообще.  

По своей природе административный штраф можно признать 

вполне допустимой формой вмешательства в права человека и граж-

данина в силу того, что такое вмешательство реализуется исключи-

тельно государством на основе Федерального закона в интересах гос-

ударственной безопасности, территориальной целостности или обще-

ственного спокойствия и в целях предотвращения противоправных 

нарушений, охраны здоровья или нравственности и защиты прав и 

свобод других лиц. 

Административное приостановление деятельности как мера ад-

министративного принуждения, состоит в государственно-властном 

прекращении на срок до 90 суток деятельности названных выше 

субъектов и объектов, проявляется в юридически обязательном, од-

ностороннем, принудительном характере действий государственных 

органов и их должностных лиц и тем самым имеет публично-

правовое содержание.  

По существу, рассматриваемое административное наказание яв-

ляется допустимой формой вмешательства в права человека и граж-

данина в силу того, что данное наказание применяется в конституци-

онно значимых целях (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).  

В российском законодательстве справедливо указывается, что 

административное приостановление деятельности применяется не 

только в целях «предупреждения совершения новых правонарушений 

как самим правонарушителем, так и другими лицами» (ч. 1 ст. 3.1 

КоАП), а также для прекращения выявленного противоправного дей-

ствия (бездействия) либо для устранения существующей угрозы для 

обеспечения санитарно-эпидемиологической, техногенной, экологи-

ческой, пожарной и иных видов общественной безопасности». 

Для назначения административного наказания в виде админи-

стративного приостановления деятельности наличия только призна-

ков административного правонарушения, предусмотренных статьями 

Особенной части КоАП РФ, недостаточно. Законодатель связывает 

его применение с наличием дополнительного условия, а именно «ес-

ли менее строгий вид административного наказания не сможет обес-



624 

 

печить достижение цели административного наказания» (ч. 1 ст. 3.12 

КоАП РФ). 

Для определённой группы административных правонарушений, 

возможность и необходимость применения административного при-

остановления деятельности определяет наличие такого условия, как 

существование «угрозы жизни или здоровью людей, возникновения 

эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объек-

тов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или 

техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоя-

нию или качеству окружающей среды» (ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ). 

Однако в соответствии с ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ судья, назначив-

ший административное наказание в виде административного при-

остановления деятельности, на основании ходатайства лица, осу-

ществляющего предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, или юридического лица, досрочно прекращают 

исполнение административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности, если будет установлено, что обстоя-

тельства, указанные в части 1 статьи 3.12, послужившие основанием 

для назначения данного административного наказания, устранены. 

Общие положения об административном наказании (ч. 1 ст. 3.2 

КоАП РФ) указывают на традиционные цели превенции, которые, как 

следует полагать, присущи и административному приостановлению 

деятельности. В то же время анализ специальных норм, закрепляю-

щих случаи применения данной меры административной ответствен-

ности, и обстоятельств, с которыми ее исполнение досрочно прекра-

щается (ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ), свидетельствует о придании админи-

стративному приостановлению деятельности в контексте общего ме-

ханизма административного преследования пресекательно-

предупредительной направленности, учитывая также, что наряду с 

ним административно-деликтный закон закрепляет корреспондиру-

ющую ему меру обеспечения производства по делу об администра-

тивном правонарушении в виде временного запрета деятельности (п. 

10 ч. 1 ст. 27.1 и ст. 27.16 КоАП РФ).  

Кроме того, Федеральный закон № 115-ФЗ предусматривает 

применение к работодателю таких мер административного принуж-

дения, как «приостановление действия» или «аннулирование» разре-

шения на привлечение и использование иностранных работников. 
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В соответствии с п. 11 ст. 18 ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» в случае, если работода-

тель или заказчик работ (услуг) нарушил положения данного Феде-

рального закона, федеральный орган исполнительной власти в сфере 

внутренних дел или его территориальный орган может приостано-

вить действие разрешения на привлечение и использование ино-

странных работников, а также разрешения на работу иностранному 

гражданину, зарегистрированному в качестве индивидуального пред-

принимателя, выданных работодателю, заказчику работ (услуг) или 

иностранному гражданину, зарегистрированному в качестве индиви-

дуального предпринимателя, до устранения указанными лицами в 

установленный срок допущенных нарушений. 

В случае, если работодатель или заказчик работ (услуг) не 

устранил допущенные нарушения в установленный срок, разрешение 

на привлечение и использование иностранных работников, выданное 

работодателю или заказчику работ (услуг), аннулируется федераль-

ным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его 

территориальным органом. 

Положения закона, предусматривающие «приостановление дей-

ствия» и «аннулирование» разрешения на привлечение и использова-

ние иностранных работников, по своей юридической природе явля-

ются санкциями правовых норм, поскольку они ограничивают в ис-

пользовании либо лишают правообладателя его специального пра-

ва[3, С.34].  

Однако эти принудительные меры не относятся к числу админи-

стративных наказаний. С точки зрения их целевого назначения в рам-

ках административного принуждения их следует отнести к принуди-

тельным мерам административного предупреждения, наряду с таки-

ми, как, например, аннулирование разрешения на временное прожи-

вание или вида на жительство, выданного иностранному гражданину 

или лицу без гражданства, приостановление или аннулирование ли-

цензии на занятие лицензируемым видом деятельности [4, С.83-84]. 

Представляется, что приостановление действия и аннулирование 

разрешения на привлечение и использование иностранных работни-

ков, является более оправданным, при нарушении работодателем или 

заказчиком работ (услуг) положений Федерального Закона № 115-ФЗ 

2002 г., которое образует объективную сторону административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 18.15 КоАП РФ, чем приме-
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нение административного наказания в виде административного при-

остановления деятельности.  

При совершении работодателем или заказчиком работ (услуг) 

таких деяний целесообразно применение к работодателю вначале ад-

министративного наказания в виде административного штрафа и 

одновременно приостановления действия разрешения на привлече-

ние и использование иностранных работников как меры предупре-

ждения, а затем уже аннулирования разрешения на привлечение и ис-

пользование иностранных работников. Применение в предложенной 

последовательности данных мер административного принуждения, 

является адресным и не ограничивает права на труд граждан Россий-

ской Федерации, работающих у данного работодателя или заказчика 

работ (услуг). 

Дисквалификация может быть применена к представителю ра-

ботодателя или заказчика работ (услуг), использующего труд ино-

странных работников, за совершение общего административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, а именно, 

за «Нарушение законодательства о труде и об охране труда долж-

ностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию 

за аналогичное административное правонарушение». 

В ранее законодателями предлагалось предусмотреть примене-

ние дисквалификации сроком до трёх лет в отношении заказчиков ра-

бот (услуг) или работодателей, использующих труд иностранных ра-

ботников без заключения с ними гражданско-правовых договоров на 

выполнение работ (оказание услуг) и трудовых договоров, если за-

ключение этих договоров установлено Федеральным законом.  

Однако реализация данного предложения после дополнения Фе-

деральным  законом от 5 ноября 2006 г. № 189-ФЗ ст. 18.1 КоАП РФ 

соответствующим примечанием, согласно которому за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных главой 18 

КоАП РФ, «лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, в связи с осуществлением 

ими указанной деятельности несут административную ответствен-

ность как юридические лица, за исключением случаев, если в соот-

ветствующих статьях настоящей главы установлены специальные 

правила об административной ответственности лиц, осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
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ского лица, отличающиеся от правил об административной ответ-

ственности юридических лиц».  
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средств и психотропных веществ, правонарушение. 

 

Обращение к истории борьбы с пропагандой наркотических 

средств и психотропных веществ показало, что несмотря на неодно-

кратно вносимые изменения в нормативное содержание статьи 6.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях (далее − КоАП РФ), ряд проблем, связанных с привлечением к 

административной ответственности за пропаганду наркотических 

средств и психотропных веществ, нивелировать до конца не удалось.  
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Вместе с тем вопросам охраны здоровья граждан, обеспечения 

государственной и общественной безопасности уделяется огромное 

внимание на государственном уровне, о чем свидетельствует утвер-

жденная Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года, в которой прописан 

ряд мер по реализации антинаркотической политики [1]. 

Необходимо отметить, что противодействие наркопропаганде 

осложняется тем, что отсутствует легально закрепленное понятие 

«пропаганда наркотических средств и психотропных веществ», а со-

держащиеся в словарях определения не дают исчерпывающего зна-

ния о юридической природе «пропаганды наркотических средств и 

психотропных веществ». Так, в ряде словарей под «пропагандой» 

предлагается понимать «распространение взглядов, фактов, аргумен-

тов, часто слухов, искаженной информации или заведомо ложных 

сведений с целью формирования нужного общественного мнения и 

манипулирования общественным сознанием» [2]. 

Пытаясь привести к общему знаменателю имеющуюся инфор-

мацию по данной проблематике и осветить спорные аспекты квали-

фикации деяний по ст. 6.13 КоАП РФ, Верховный Суд Российской 

Федерации в своем обзоре сформулировал определение пропаганды 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, под которой предложил понимать деятельность осуществляемую 

физическими лицами, направленную на распространение сведений о 

способах, методах разработки, изготовления и использования нарко-

тических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, местах их 

приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих 

растений, а также совершение иных действий в целях побуждений 

интереса у зрителя (читателя) к наркотическим средствам, психо-

тропным веществам и их прекурсорам, способам их употребления и 

т.д.; формирования представления о факте потребления наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров для достижения 

состояния наркотического опьянения как допустимого, желательного 

[3]. 

Другой проблемный аспект связан с правоприменительной 

практикой. Так, анализ судебных решений позволил выделит четыре 

наиболее часто встречаемых способа наркопропаганды. 
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К первому способу совершения административного правонару-

шения, содержащего в себе признаки пропаганды наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров, условно можно от-

нести использование информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Так, например, Шекснинский районный суд Вологодской обла-

сти, рассматривая дело в отношении ФИО1, установил, что в соответ-

ствии с протоколом об административном правонарушении ему вме-

няется в вину пропаганда наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их ча-

стей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», так как он на своей интер-

нет-странице в социальных сетях разместил фотографии сувенирной 

продукции с нанесенным изображением растения рода конопля 

«Каннабис». Однако ФИО1 своей вины не признал, пояснив это тем, 

что его действия были направлены на помощь в реализации сувенир-

ной продукции, а цели пропагандировать растение, чье изображение 

нанесено на сувенирную продукцию, у него не было.  

Шекснинский районный суд, сославшись на пункт 2 Обзора су-

дебной практики Верховного Суда Российской Федерации, утвер-

жденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, 

постановил производство по делу об административном правонару-

шении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ, в отношении 

ФИО1 прекратить в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ ввиду 

отсутствия в его действиях состава административного правонаруше-

ния [4]. 

Для сравнительного анализа имеет смысл рассмотреть еще одно 

решение, вынесенное Оконешниковским районным судом Омской 

области. Так, в ходе мониторинга сети Интернет с целью выявления 

лиц, осуществляющих пропаганду либо незаконную рекламу нарко-

тических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в соци-

альной сети, должностным лицом ОУР ОМВД России по Оконешни-
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ковскому району была обнаружена страница с контактными данными 

гражданки А., которая в разделе «Фотографии» разместила в откры-

том доступе для неопределенного круга пользователей сети Интернет 

фотографию с изображением запрещенного растения, содержащего 

наркотическое средство − каннабиоиды, то есть допустила пропаган-

ду и незаконную рекламу растения, содержащего наркотические 

средства. 

Гражданка А. в ходе судебного разбирательства свою вину при-

знала. Суд постановил признать её виновной в совершении админи-

стративного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 6.13 КоАП 

РФ [5]. 

Ко второму способу наркопропаганды можно отнести продажу 

любых предметов с изображением наркотических средств, психо-

тропных веществ, их прекурсоров. 

К примеру, назначено административное наказание в виде ад-

министративного штрафа в размере 400000 рублей с конфискацией 

изъятого товара: « в ходе осмотра магазина, принадлежащего ООО 

«Табер Трейд», выявлено, что данное ООО допустило пропаганду и 

незаконную рекламу наркосодержащего растения конопли и его ча-

стей, которое выразилось в организации свободной продажи косме-

тической продукции, упаковка которой содержит изображения и 

текст пропаганды и незаконной рекламы наркосодержащего растения 

конопли (его частей), а именно: в центре упаковки нанесено изобра-

жение листа зеленого цвета по внешним морфологическим признакам 

схожего с листом наркосодержащего листа конопли, а также надпи-

сью «CANNABIO HEMP HAIR CARE». Вышеуказанные средства 

находились в свободном доступе, продаже, привлекали к себе внима-

ние яркой упаковкой с надписью «Попробуйте! НОВИНКА этого ме-

сяца! Также при покупке данной продукции пемза для ног в пода-

рок!» [6]. 

К третьему способу наркопропаганды можно отнести демон-

страцию либо использование предметов личного пользования или 

элементов гардероба с изображением наркосодержащего растения, 

квалифицируемых как пропаганда запрещенных предметов. 

Так, Никольский районный суд Пензенской области, рассмотрев 

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 

ст. 6.13 КоАП РФ, назначил административное наказание в виде ад-

министративного штрафа в размере 4000 рублей с конфискацией изъ-
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ятого чехла для сотового телефона: «16.05.2019 года в 13 час. 00 мин. 

гражданин С. находился на территории МО МВД России «Николь-

ский», при этом он осуществлял демонстрацию телефона, на чехле 

которого был изображен лист растения конопли, неопределенному 

числу лиц, находящихся рядом с ним, держа телефон в руках» [7]. 

Четвертым способом совершения правонарушения, предусмот-

ренного ст. 6.13 КоАП РФ, является нанесение трафаретных надписей 

(надписей) в местах общественного пользования с целью незаконной 

рекламы наркотических средств, психотропных веществ, наркосо-

держащих растений, адресованной неопределенному кругу лиц и 

направленной на привлечение внимания к наркотическим средствам, 

психотропным веществам и их прекурсорам, новым потенциально 

опасным психоактивным веществам и наркосодержащим растениям, 

формирование и (или) поддержание интереса к ним и их продвиже-

ние на нелегальном рынке наркотиков, а именно: «гражданин С. раз-

местил на стене жилого дома надпись с использованием трафарета и 

баллона с краской черного цвета с незаконной рекламой интернет-

магазина, на сайте которого рекламируют и сбывают наркотические 

средства и психотропные вещества и предлагают работу распростра-

нителем наркотических средств» [8]. 

Целесообразно отметить, что по данной категории дел незави-

симо от способа наркопропаганды во всех решениях судом уделяется 

огромное внимание доказательной базе и субъективной стороне пра-

вонарушения, а именно делается акцент на информированность лица 

об изображениях или надписях, нанесенных на предмет, а также ре-

зультатам проведенной экспертизы. 

Несмотря на то, что суды при вынесении решений по данной ка-

тегории дел руководствуются обширной нормативно-правовой базой: 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; Федеральный закон от 13 

марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Постановление Правительства 

РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации», Постановление Правительства 

РФ от 27 ноября 2010 г. № 934 «Об утверждении перечня растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества ли-

бо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, 

крупного и особо крупного размеров культивирования растений, со-
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держащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу не-

которых актов Правительства Российской Федерации по вопросу 

оборота растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества либо их прекурсоры» и др., вопрос относительно 

единства в принимаемых решениях по данной категории дел и согла-

сованности в содержательной части административно-правового за-

прета остается открытым. 

Таким образом, в целях гармонизации законодательства и согла-

сованности принимаемых решений по делам о пропаганде наркотиче-

ских средств и психотропных веществ необходимо нивелирование 

проблемных вопросов, требующих настоятельного решения, а имен-

но: введение легально закрепленной дефиниции «пропаганда нарко-

тических средств и психотропных веществ», отграничение пропаган-

ды наркотических средств и психотропных веществ от смежных яв-

лений, имеющихся в законе и доктрине, таких как склонение, мани-

пуляция, вовлечение подстрекательство, побуждение, и т.д., рассмот-

рение возможности использования результатов оперативно-

разыскных мероприятий в целях привлечения к административной 

ответственности по данной категории дел.  

© Дизер О.А., 2024 
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административной ответственности за пропаганду и незаконную 
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Противодействие незаконному обороту наркотиков в России 

имеет особое значение, поскольку в XXI веке данная проблема при-

обрела глобальный характер [1, 111]. Согласно данным, приведенным 

Министерством здравоохранения, в 2022 году количество людей, 

употребляющих наркотики составило 400 тысяч, однако это лишь 

официальная статистика, которая определяет лиц, состоящих на уче-

те, на самом деле количество употребления наркотических средств 

значительно превышает данную цифру. Так, в соответствии с данны-

ми, которые были представлены проектом «Трезвая Россия», реаль-

ное положение ситуации намного хуже - в 2023 году количество лю-
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дей с пристрастием к ПАВ приближается к 6 млн., а это 3,5% от чис-

ленности населения страны
1
. 

Часть 1 статьи 6.13 КоАП РФ устанавливает ответственность за 

пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психо-

тропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, а часть 1.1 данной статьи предусматривает 

более строгую ответственность за пропаганду наркотических средств 

с помощью сети Интернет. Кроме того, запрет на пропаганду уста-

новлен такими нормативно- правовыми актами, как статья 7 Феде-

рального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статья 46 Феде-

рального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах».  

Согласно статистике, приведенной на интернет-сайте «Судебная 

статистика Российской Федерации» количество дел, рассмотренных 

по данной статье в 2022 году составило 977, из них подвергнуто нака-

занию – 644, оправдано – 30.  За 2021 год рассмотрено – 600, из них 

392 подвергнуто административному наказанию, 25 оправдано, что 

свидетельствует об увеличении количества зарегистрированных пра-

вонарушений по данной статье
2
. 

Административным законодательством не определены такие по-

нятия, как «пропаганда», «реклама» наркотических средств, что явля-

ется проблемным аспектом при привлечении к ответственности по 

данной статье [2, 291].  

Определение понятия «реклама» содержится в ст. 4 вышеуказан-

ного Федерального закона «О рекламе», в соответствии с которым 

реклама — это информация, распространенная любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованная не-

определенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 

нему и его продвижение на рынке. 

                                      
1
 Наркомания в России – URL: https://kas.clinic/blog/narkomaniya-v-rossii/ (дата обращения: 

30.01.2024). – Текст: электронный. 
2
 Судебная статистика Российской Федерации – URL:https://stat.апи-

пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1 (дата обращения: 30.01.2024). – Текст: электронный. 

https://kas.clinic/blog/narkomaniya-v-rossii/
https://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1
https://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1
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Понятие «пропаганда» отражено в ч.1 ст. 46 Федерального закона 

«О наркотических средствах и психотропных веществах»», однако 

некоторые авторы считают его недостаточно полным и однозначным.  

Так, нельзя не согласиться с определением «пропаганда», кото-

рое было дано М.В. Анисифоровой, а именно, под пропагандой 

наркотических средств предлагается понимать распространение фи-

зическим лицом, должностным лицом, лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, или юридическим лицом: 

1)  информации о способах изготовления, хранения, переработки, 

производства, сбыта, пересылки или перевозки наркотиков, новых 

психоактивных веществ, культивирования и сбыта растений, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и местах приобретения 

вышеуказанных средств и веществ;  

2)  любой другой информации, способствующей формированию 

положительного отношения к культуре потребления наркотиков и их 

незаконного оборота [3, 43].  

Анализ правоприменительной практики позволяет  сделать вывод 

о том, что формулировка понятий «пропаганда» и «реклама» осу-

ществляется по-разному. 

Так, в качестве примера можно привести решение, вынесенное 

судьей в отношении ИП Пушкаревой. Судья установила, что в ходе 

реализации чулочно-носочной продукции с изображениями листьев 

конопли, была осуществлена пропаганда растений, имеющих нарко-

тические свойства
1
.  

Однако, судья Советского районного суда города Самары вынес-

ла иное решение по данной статье. Она установила, что мировой су-

дья правильно пришла к выводу, что ИП Кулька, допустив к реализа-

ции носки с изображением на них листа наркотического растения — 

конопли, доступной для ознакомления и публичного просмотра не-

определенному кругу лиц, осуществляла рекламу наркотического 

                                      
1
 Решение Алтайского краевого суда от 15.09.2020 по делу № 5-418/2020 – URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/xBLtovbrtaxj/ (дата обращения: 30.01.2024). – Текст: электронный. 

https://sudact.ru/regular/doc/xBLtovbrtaxj/
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средства путем демонстрации неопределенному кругу лиц изображе-

ния листа данного наркосодержащего растения
1
. 

Распространение информации о наркотических средствах и пси-

хотропных веществах влечет за собой привлечение к административ-

ной ответственности, независимо от формы представления данных 

запрещенных веществ. Состав административного правонарушения 

устанавливается в случае выявления пропаганды запрещенных и под-

лежащих контролю в России наркотических средств.  

Законодатель, устанавливая ответственность за пропаганду 

наркотиков, прежде всего, нацелен на противодействие незаконному 

обороту запрещенных веществ, а также, на поддержание здоровья 

населения государства, обеспечение стабильности и безопасности в 

обществе. 

Также, особому вниманию подлежит деятельность по пресече-

нию пропаганды наркотиков в Интернете, так как согласно Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федера-

ции на период до 2030 г. одной из угроз безопасности государства яв-

ляется именно пропагандистская деятельность запрещенных веществ 

во всемирной паутине.
2
  

Как известно, Интернет является носителем запрещенной инфор-

мации, и порождает пропаганду потребления наркотических средств 

и психотропных веществ на большую аудиторию [4, 65]. В частности, 

наркобизнес осуществляя пропаганду наркотиков, в основном делает 

упор на молодежь, в том числе на несовершеннолетних детей, чья 

психика легче поддается негативным воздействиям. С помощью лож-

ной информации у молодежи выстраивается мышление в сторону 

идеологии потребителя наркотиков, что влечет за собой наиболее 

негативные последствия. 

До 2020 года в статье 6.13 КоАП РФ не был предусмотрен запрет 

пропаганды наркотических средств в сети Интернет. В связи с этим 

сотрудники полиции при выявлении указанных правонарушений ру-

ководствовались методическими рекомендациями, которые были раз-

                                      
1
 Решение Советского районного суда г. Самары от 27.07.2020 по делу № 12-244/2020 – URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/kkLs8kH9zPoC/ (дата обращения: 30.01.2024). – Текст: 

электронный. 
2
 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года : Указ Президента РФ от 23 ноября 2020  г. №  733. // 

Режим доступа: https://base.garant.ru/74938781/ - Текст: электронный. 

https://sudact.ru/regular/doc/kkLs8kH9zPoC/
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работаны в 2017 году, и отражали порядок действий в ходе выявле-

ния фактов нарушения соответствующей статьи КоАП РФ. 

Так, мониторинг социальных сетей с использованием ключевых 

слов и тегов позволяет установить факты совершения пропаганды 

или незаконной рекламы наркотиков. Далее, составляется рапорт об 

установлении факта опубликования в Интернете записей, фотогра-

фий, видео, имеющих отношение к правонарушению соответствую-

щей направленности. После чего выносится определение о возбужде-

нии дела об административном правонарушении и проведении адми-

нистративного расследования, а также  предпринимаются все необхо-

димые меры по установлению личности и выяснении факта и обстоя-

тельств совершенной им пропаганды наркотиков. К числу таковых 

относится сбор информации, указанной в профиле гражданина в це-

лях установления личности.  

В случае установления личности подозреваемого, его места жи-

тельства, производится комплекс мер по изъятию скриншотов, изоб-

ражений, фото и комментариев. Также, обязательным этапом осу-

ществления административного расследования по правонарушениям 

соответствующей категории является проведение экспертной дея-

тельности. Их необходимость заключается в том, чтобы установить к 

какому виду наркотических средств принадлежат изображенные рас-

тения. Вследствие проведения такой деятельности определяется 

наличие или отсутствие в данных изображениях признаков состава 

правонарушения, предусмотренного ст.6.13 КоАП РФ. 

Проведенный анализ позволяет определить ряд проблемных и ак-

туальных вопросов. 

Во-первых, это процедура выявления лиц, пропагандирующих 

наркотики в сети Интернет. Как было отмечено ранее, принцип ее 

осуществления заключается в проведении мониторинга социальных 

сетей и сайтов, а идентификация причастных лиц производится через 

доменное имя. Однако существуют определенная сложность, соглас-

но которой установление конкретной личности пользователя практи-

чески невозможна, так как реально выяснить только место нахожде-

ния доменного имени Wi-fi роутера. То есть факт установления само-

го физического лица зачастую невозможен, потому что, его регистра-

ция на сайтах в сети Интернет производится без соответствующей 

проверки данных, которые он предоставляет, поэтому он может ука-

зывать несуществующую информацию.  Данный факт создает пред-
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посылки для принятия решений по ужесточению требований при ре-

гистрации на сайтах Интернета. Например, возложить надлежащим 

образом на «Роскомнадзор» обязанности по контролю за процедурой 

регистрации пользователей. 

Во-вторых, определенной проблемой является отсутствие норма-

тивного закрепления понятий «пропаганда» и «реклама» наркотиче-

ских средств. Данный правовой пробел, несомненно, влечет за собой 

снижение эффективности процесса доказывания по рассматриваемым 

делам данной категории. К тому же, официально закрепленная ин-

терпретация данных терминов в административном законодательстве 

облегчила бы конкретизацию элементов, входящих в структуру 

предмета доказывания при расследовании данной категории дел.  

Также, в заключении хотелось бы отметить, что проблемы пропа-

ганды наркотиков необходимо решать комплексно, не только с по-

мощью государственного принуждения, но и воздействия на сознание 

граждан, в особенности несовершеннолетних, которые наиболее под-

вергнуты влиянию общества и Интернета, через донесение достовер-

ной информации о вреде наркотических средств и психотропных ве-

ществ для здоровья людей. 
 

© Ковалева В.А., 2024 
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Аннотация: статья посвящена вопросам привлечения к адми-

нистративной ответственности за использование пиротехнических 

изделий в субъектах Российской Федерации в период введения вре-

менных ограничений, связанных с проведением специальной военной 

операции на территории Украины. Так с момента начала спецопера-

ции в приграничных регионах России сохраняется высокий уровень 

террористической опасности. Это требует от властей принятия 

дополнительных мер по обеспечению безопасности граждан. Подоб-

ные ограничения считаются необходимыми для предотвращения па-

ники среди населения и возможных инцидентов. Запрет или ограни-

чение на использование пиротехники в ряде регионов России несет в 

себе как меры предосторожности, так и ответственность властей 

перед своими гражданами. 

Ключевые слова: административная ответственность, об-

щественная безопасность, специальная военная операция, пиротех-

нические изделия. 

 

24 февраля 2022 г. Президентом Российской Федерации было 

объявлено о том, что в соответствии со статьей 51 главы 7 Устава 
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ООН с санкции Совета Федерации Российской Федерации и во ис-

полнение ратифицированных Федеральных Собранием 22 февраля 

2022 г. договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной 

Республикой[1] и Луганской народной Республикой[2] принято ре-

шение о проведении специальной военной операции[3]. 

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 22 февраля 2022 г. № 35 «Об использова-

нии Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами Россий-

ской Федерации»[4], в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 102 Конституции 

Российской Федерации[5], Президенту Российской Федерации дано 

согласие на использование Вооруженных Сил Российской Федерации 

за пределами Российской Федерации на основе общепризнанных 

принципов и норм международного права.  

В соответствии с ФЗ № 61 от 31 мая 1996 г. «Об обороне»[6], 

решение об оперативном использовании за пределами территории 

Российской Федерации в соответствии с п. 2.1 ст. 10 настоящего фе-

дерального закона принимается Президентом Российской Федерации 

на основании соответствующего постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Главами субъектов Российской Федерации, граничащих с зоной 

проведения специальной военной операции, с целью поддержания 

общественного порядка были приняты решения об ограничении ис-

пользования различных пиротехнических изделий.  

                                      
1
 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Донецкой Народной Республикой (Подписан в г. Москве 21.02.2022) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 2022. 
2
 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Луганской Народной Республикой (Подписан в г. Москве 21.02.2022) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 2022. 
3
 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // 

Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996. С. 1 - 2, 227 - 

237, 401 - 404. 
4
 Путин попросил разрешения использовать вооруженные силы за рубежом: официальный 

сайт РБК [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b8c239a794761eb30053d (дата обращения: 

09.01.2024). 
5
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 2022. 
6
 Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об обороне» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 23. Ст. 2750. 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b8c239a794761eb30053d
http://pravo.gov.ru/
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Порядок применения пиротехнических изделий закреплен в 

Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, кото-

рые утверждены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 16 сентября 2020 г. № 1479[1].  

Так, применение пиротехнических изделий запрещается [2, с. 

90]: 

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функциональ-

ного назначения, за исключением применения специальных сцениче-

ских эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огне-

вых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных 

инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности; 

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в 

полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и 

линий высоковольтной электропередачи; 

в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих ча-

стях фасадов зданий (сооружений); 

г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пи-

кетирования; 

д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, 

кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и наци-

ональных парков; 

е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить без-

опасность при их использовании; 

ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установ-

ленного производителем пиротехнического изделия [1, с. 53]. 

В соответствии со ст. 20.4. КоАП РФ за нарушение правил по-

жарной безопасности предусмотрена административная ответствен-

ность для граждан в виде предупреждения или штрафа в размере до 

трех тысяч рублей [2]. 

В ряде приграничных регионов страны, где периодически раз-

даются взрывы, связанные с проведением специальной военной опе-

рацией на территории Украины, власти ввели полный запрет на ис-

                                      
1
 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 24.10.2022) «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 2020. – № 39. – Ст. 6056. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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пользование пиротехники, а более чем в 20 регионах России отмени-

ли праздничный салют на Новый год. 

Например, в пограничных регионах — Белгородской, Брянской, 

Курской, Орловской и Ростовской областях, республике Крым, Сева-

стополе и Сочи — запуск салютов был запрещен вовсе. Это вопрос не 

только экономии средств, но и безопасности, так как сотрудникам 

правоохранительных органов и иных экстренных служб будет слож-

нее работать в условиях «постоянных взрывов», которые могут быть 

подстроены и замаскированы под реальные теракты. 

Жителям ряда регионов России может грозить административ-

ное наказание за запуск салютов в период введённых ограничений, 

связанных с проведением специальной военной операции. Соответ-

ствующий запрет ввели Ростовская, Брянская, Курская, Белгородская 

и Воронежская области, а также Республика Крым и город федераль-

ного значения Севастополь — все они находятся недалеко от зоны 

проведения специальной военной операции. 

На заседании оперативного штаба Воронежской области, было 

принято решение о запрете использования гражданами пиротехниче-

ских изделий в период празднования Нового года и Рождества Хри-

стова. 

Решением оперативного штаба Ростовской области временный 

запрет на использование пиротехнических изделий на территории ре-

гиона вводится с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года. В Курской 

области запрет на использование пиротехнических изделий действо-

вал с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года. 

В Республике Крым действует указ Главы Республики от 

24 февраля 2022 г. № 32-у «Об угрозе чрезвычайной ситуации, воз-

никшей на территории Республики Крым» [1], которым полностью 

запрещается использование гражданами и юридическими лицами пи-

ротехнических изделий, кроме пиротехники 1 класса – хлопушек, 

бенгальских огней, фонтанов холодного огня. Допускаются только 

салюты, организованные органами власти по поводу государствен-

ных праздников. 

На территории Республики Крым введен режим ЧС, поэтому 

нарушение запрета на запуск фейерверков будет квалифицироваться 

                                      
1
 Указ Главы Республики от 24.02.2022 № 32-у «Об угрозе чрезвычайной ситуации, 

возникшей на территории Республики Крым» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 2022. 

https://lenta.ru/tags/geo/rf/
https://lenta.ru/tags/geo/respublika-krym/
https://lenta.ru/tags/geo/sevastopol/
http://pravo.gov.ru/
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по ст. 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации «Невыполнение правил поведения при чрезвы-

чайной ситуации или угрозе ее возникновения». 

Согласно решению судьи Керченского городского суда Респуб-

лики Крым от 29 января 2024 г.1 Ефременко П.П. был признан ви-

новным в совершении административного правонарушения, ответ-

ственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Со-

гласно постановлению суда Ефременко П.П. 31 декабря 2023 г. осу-

ществил использование пиротехнического изделия 3 класса опасно-

сти, чем нарушил п. 2-1 указа Главы Республики Крым от 24 февраля 

2022 г. № 32-У «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на 

территории Республики Крым». 

В Ростовской области действует указ Губернатора от 

22 ноября 2023 г. № 105 [2], а в Брянской области – Указ Губернатора 

от 12 декабря 2022 г. № 196 [3]. 

В Белгородской области запрет продлился до 26 января 

2024 года. 

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской 

области от 11 апреля 2022 г. № 58 «О мерах по обеспечению обще-

ственной безопасности» (в ред. постановление Губернатора Белго-

родской области от 3 февраля 2023 № 17), в целях обеспечения лич-

ной безопасности граждан, защиты их прав и свобод, предупрежде-

ния посягательств на правопорядок и общественную безопасность 

установлено ограничение на использование гражданами и организа-

циями пиротехнических изделий, в том числе бытового назначения, 

на территории Белгородской области [4]. 

                                      
1
 Решение Керченского городского суда Республики Крым от 29.01.2024 № 5-9\2024 

[Электронный ресурс]. URL: https://kerch--

krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&n (дата обращения: 

30.01.2024). 
2
 Указ Губернатора Ростовской области от 22.11.2023 № 105 «О дополнительных мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 757» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 2023. 
3
 Указ Губернатора Брянской области от 12.12.2019 № 196 «Об освобождении от исполнения 

обязанностей члена Избирательной комиссии Брянской области с правом решающего голоса 

до истечения срока полномочий» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 2019. 
4
 Постановление Губернатора Белгородской области от 11.04.2022 № 58 «О мерах по 

обеспечению общественной безопасности» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 2022. 

https://lenta.ru/tags/geo/belgorodskaya-oblast/
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=110606
https://kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&n
https://kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&n
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На территории Белгородской области при выявлении нарушений 

по ограничениям, установленным Постановлением Губернатора Бел-

городской области от 1 апреля 2022 г. № 58, действия вышеуказан-

ных лиц квалифицируются по статье 20.1 Кодекса об административ-

ных правонарушениях Российской Федерации. 

Так, в январе 2024 г. в отношении жителя г. Белгорода, осуще-

ствившего запуск фейерверка в нарушение требований установлен-

ных Постановлением Губернатора Белгородской области от 

1 апреля 2022 № 58, был составлен протокол об административном 

правонарушении по части 2 ст. 20.1 КоАП РФ [1]. Постановлением по 

делу об административном правонарушении назначено наказание в 

виде административного штрафа. 

Анализируя рассматриваемый состав административного право-

нарушения, а именно ст. 20.1 КоАП РФ, устанавливает меры админи-

стративной ответственности за мелкое хулиганство, выражающееся в 

нарушении общественного порядка. 

Под общественным порядком понимается совокупность обще-

ственных отношений, обеспечивающих обстановку общественного 

спокойствия, достойного поведения граждан в общественных местах, 

нормальную работу организаций, учреждений, предприятий, обще-

ственного и личного транспорта, неприкосновенность личности. 

Основным объектом данного правонарушения является обще-

ственный порядок, то есть установленные нормативными правовыми 

актами, общепринятыми нормами морали, обычаями и традициями 

правила поведения граждан в общественных местах. 

Вместе с тем, в случае установления такого рода нарушений в 

запрещенный временной промежуток (с 22.00 до 08.00 часов) данные 

действия следует квалифицировать по ст. 6.12 Закона Белгородской 

области от 4 июля 2002 г. № 35 «Об административных правонару-

шениях на территории Белгородской области» [2]. Однако сотрудни-

ками полиции производится лишь фиксация правонарушения сбор 

материала. Составление и рассмотрение протокола об администра-

тивном правонарушении возлагается на сотрудников администрации 

в соответствии с Соглашением, заключенным между МВД России и 

                                      
1
 Материалы получены в УМВД России по г. Белгороду. 

2
 Закон Белгородской области от 04.07.2002 № 35 (ред. от 29.12.2023) «Об 

административных правонарушениях на территории Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой 27.06.2002) // Белгородские известия.  № 101. 2002. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=323875&dst=204
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Правительством Белгородской области, рассмотрение указанной ка-

тегории дел осуществляется административной комиссией. 

Таким образом, в различных регионах не предусмотрена специ-

альная административная ответственность за нарушение запрета на 

запуск салютов, фейерверков и иных пиротехнических изделий, в пе-

риод проведения специальной военной операции, а штрафуют по 

другим «подходящим» статьям Кодекса об административных право-

нарушениях Российской Федерации или по местному законодатель-

ству о тишине. 

© Каменев М.А., 2024 

© Лукьянова И.Ю., 2024 
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Фотовидеофиксация административных правонарушений 

 как один из способов профилактики нарушений в области  

безопасности дорожного движения 

Аннотация. Безопасность дорожного движения на дорогах 

России остается одним из стратегических направлений политики 

государства. В статье анализируется реализация одного из направ-

лений Стратегии безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации 2018 - 2024 годы, использование современных технологий 

в деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, 

а именно комплексов фотовидеофиксации административных право-

нарушений  для предупреждения и снижения тяжести последствий 

ДТП. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения; фото-

видеофиксация; дорожно-транспортное происшествие; профилак-

тика; предупреждение; административная отвественность. 

 

Проблема аварийности на дорогах Российской Федерации не те-

ряет своей актуальности. Только за прошедший год на территории 

страны произошло 132 366 дорожно-транспортных происшествий, в 

которых погибло 14 504 человека, а пострадало 166 500 [1].  

Современная политика государства на протяжении многих лет 

определяет обеспечение безопасности дорожного движения как стра-

тегическое направление государства. Более ёмкое понятие, отражаю-

щее весь процесс обеспечение безопасности дорожного движения 

предлагает профессор Майоров В.И. «состояние упорядоченных в ре-
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зультате нормотворческого и правореализационного процесса обще-

ственных отношений, обеспечивающих степень и качество охраны и 

защиты участников дорожного движения от ДТП и их последствий 

при осуществлении общественно необходимого перемещения людей, 

предметов их труда»[2].  

Основы безопасности дорожного движения предусматривают 

различные мероприятия по обеспечению дорожной безопасности. 

Основным нормативным актом, определяющим комплекс мер по уси-

лению безопасности дорожного движения является Стратегия без-

опасности дорожного движения в Российской Федерации 2018 - 2024 

годы (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ян-

варя 2018 г. N 1-р) . Меры, реализуемые в рамках Стратегии должны 

помочь достичь «нулевой смертности» к 2030 году, а промежуточным 

показателем является социальный риск на 2024 год - не более четы-

рёх погибших на 100 тысяч населения страны. В период с 2022 по 

2024 годы прогнозируется ускоренное снижение социального риска, 

благодаря, реализации актуальных направлений дорожной безопасно-

сти определенных в Стратегии, через применение системы активных 

и пассивных мер безопасности. 

Активные меры реализуются через соблюдение нормативно 

правовых актов при проектировании и расположении объектов  улич-

но-дорожной сети, постоянное совершенствование организации до-

рожного движения и Правил дорожного движения, как основного ре-

гламентирующего документа, контроль соблюдения правил дорожно-

го движения всеми его участниками, постоянный контроль техниче-

ского состояния транспортных средств (ТО) и оборудования, которое 

отвечает за организацию дорожного движения (знаки дорожного 

движения, светофоры и т.д.) Пассивные меры направлены на усовер-

шенствование оборудования для безопасности транспортных средств 

(например конструктивно – усиление жесткости кузова, обустройство 

салонов средствами активно-пассивной безопасности – ремни, по-

душки безопасности и т.д.), проектирование и модернизацию приспо-

соблений в дорожной системе для безопасности пешеходов. 

Достижение положительного результата  требует объединение 

усилий структур МВД, общественных объединений, организаций 

культуры и образования. Только совместные усилия всех участников 

дорожного движения помогут снизить уровень ДТП и уменьшить тя-

жесть их последствий. Как правильно отмечает Канунникова Н.Г, до-
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рожно-транспортные происшествия совершаются индивидами в про-

цессе осознанного нарушения требований действующего законода-

тельства, которое детально регламентирует особенности поведения 

всех участников дорожного движения. С одной стороны, подобная 

практика демонстрирует необходимость совершенствования меха-

низмов контрольно-надзорной деятельности в сфере безопасности 

дорожного движения в целях пресечения противоправных деяний, с 

другой - важное значение приобретают организация и осуществление 

профилактико-предупредительных мероприятий, которые направле-

ны на исключение развития обстоятельств, способствующих возник-

новению нарушений в области безопасности дорожного движения[3]. 

Возникает вопрос, почему одни соблюдают ПДД, а другие отно-

сятся к ним легкомысленно. Возможно, желание нарушить правила 

связано с тем, что человек не может проанализировать свой поступок 

и последствия, к которым он приведет, а возможно систематическое 

нарушения правил связано с отсутствием ответственности за свои 

действия. В рамках процесса кадрового голода в системе МВД [4] по-

ставить на каждом перекрестке сотрудника полиции для выявления 

нарушений и обеспечения неотвратимости наказания невозможно, но 

благодаря научно-техническому прогрессу появилась возможность 

внедрять современные комплексы и системы автоматической фикса-

ции административных правонарушений для выявления нарушений в 

области безопасности дорожного движения. Под системой автомати-

ческой фиксации нарушений правил дорожного движения понимает-

ся совокупность технических средств (функциональных элементов 

системы), взаимодействующих друг с другом для достижения общей 

цели. Назначение этой системы состоит в реализации функций фик-

сации нарушений правил дорожного движения её участников в авто-

матическом режиме на улично-дорожной сети.  

В России использование камер фотовидеофиксации началось в 

рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006 - 2012 годах». К 1 июля 2008 года были 

введены в действие стационарные комплексы фотовидеофиксации 

административных правонарушений в области дорожного движения с 

централизованной обработкой информации. В 2022 году России стала 

абсолютным лидером по числу дорожных камер, на территории стра-

ны установлено 18 393 комплекса. При этом из них 13 212 контроли-

руют соблюдение скоростного режима, еще 2 842 следят за проездом 
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водителей на запрещающий сигнал светофора. Второе место заняла 

Бразилия, где на дорогах работает 16 997 камер, на третьей позиции 

оказалась Италия - там 10 787 камер[5]. 

Одной из комплекса мер, направленных на снижение смертно-

сти и травматизма в дорожно-транспортных происшествиях, на по-

вышение культуры вождения, и, главное, на предупреждение опасно-

го поведения участников дорожного движения, является использова-

ние в деятельности Госавтоинспекции специальных технических 

средств, работающих в автоматическом режиме. 

В целом практика привлечения к административной ответствен-

ности за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных с 

помощью приборов автоматической фотовидеофиксации, в разных 

регионах складывается по-разному. 

За 12 месяцев 2023 года на территории Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области  зарегистрировано 422 дорожно-транспортных 

происшествия, в результате которых погибло 27 человек, и получили 

ранения 508 человек [1]. Следует отметить, что система фотови-

деофиксации нарушений ПДД оказывает положительное влияние на 

безопасность дорожного движения в местах установки комплексов. 

Так, на декабрь 2016 года на территории Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области насчитывалась 210 рубежей контроля на участках 

автомобильных дорог, в конце 2020 года количество рубежей увели-

чилось до 667 рубежей контроля нарушений, в сравнении с предыду-

щими годами до их установки (с 2016 по 2023 годы),  число ДТП со-

кратилось в 1,5 раза (с 706 до 422), погибших в них людей более чем 

в 2 раза (с 61 до 25), раненых – почти в 2 раза (с 908 до 508). 

Сотрудниками Центра автоматизированной фиксации админи-

стративных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД 

за нарушения Правил дорожного движения РФ, выявленных с приме-

нением специальных технических средств фотовидеофиксации, рабо-

тающих в автоматическом режиме, вынесено более 13 млн постанов-

лений по делам об административных правонарушениях. Общая сум-

ма наложенных штрафов составила более 8 млрд рублей. 

В настоящее время за соблюдением правил на дорогах круглосу-

точно следят более тысячи комплексов фотовидеофиксации.  В ос-

новном комплексы установлены там, где существует необходимость 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий, а именно в 

«очагах аварийности». На сегодняшнем этапе развития современной 
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науки и техники, существующие комплексы ФВФ позволяют выяв-

лять нарушения непосредственно связанные с причинами возникно-

вения ДТП, такие как превышение скорости, проезд на запрещающий 

сигнал светофора, выезд за стоп-линию, выезд на встречную полосу 

движения, выезд на полосу для маршрутных транспортных средств, 

движение грузовиков далее второй полосы на автомагистралях и до-

рогах для автомобилей, непредоставление преимущества пешеходам 

на пешеходных переходах, не пристегнутый ремень безопасности. 

Ряд ученых, таких как Копыл Д.В.,Шубакин А.А.,Поделякин 

А.А. в своей научной статье обращают внимание на информирование 

участников дорожного движения о наличии фотовидеофиксации на 

участках улично-дорожной сети, иначе, по их мнению,  не работает 

механизм предупреждения участников дорожного движения о необ-

ходимости соблюдения ПДД, а только реализуется привлечение к ад-

министративной ответственности и соответственно собираемость 

штрафов [6]. На эту проблему ранее обратил внимание Президент 

России Владимир Владимирович Путин. На заседании Госсовета, ко-

торое было посвящено безопасности дорожного движения, глава гос-

ударства дал указание обозначать на дороге все камеры — не только 

стационарные, но и передвижные. По словам президента, камеры 

должны стимулировать водителей соблюдать правила, а не увеличи-

вать собираемость штрафов. "Иначе происходит прямая подмена 

смысла всех этих мероприятий. Вместо того чтобы дисциплинировать 

водителей, их просто подводят под штраф. А это не самоцель. Это 

только средство достижения нужного нам результата", — сказал Пу-

тин [7]. 

Сейчас информация о местах установки камер общедоступна, а 

перед комплексами ФВФ устанавливают предупреждающие знаки 

6.22 «Фотовидеофиксация», сила воздействия камер на водителей не-

сколько снижается. Некоторые особо недобросовестные водители – 

нарушители ПДД сбрасывают скорость, заметив предупреждающий 

знак, а проехав камеру, вновь прибавляют газу. Такое движение из 

серии ускорений и торможений повышает риск возникновения ДТП 

на дорогах. Противостоять такому явлению позволяет метод контроля 

средней скорости автомобиля на определенном участке дороги. По 

данным исследования Института транспорта и транспортной полити-

ки НИУ ВШЭ, на участках контроля средней скорости на федераль-

ных дорогах количество столкновений транспортных средств снижа-
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ется до 13 раз больше по сравнению с участками, не оснащенными 

комплексами ФВФ. Количество погибших на участках средней ско-

рости в летний период сокращается в 4,5 раза. Следует отметить, что 

сегодня в России контроль средней скорости на дорогах комплексами 

фотовидеофиксации не ведется. Автовладельцев не привлекают к от-

ветственности за данное нарушение до внесения изменений в дей-

ствующее законодательство. 

Комплексы фотовидеофиксации – действенные помощники в 

повышении безопасности дорожного движения. До их появления за 

порядком на дорогах следили инспектора ГИБДД, однако современ-

ные технические средства контроля соблюдения ПДД обладают ря-

дом важных преимуществ. К примеру, камеру невозможно заподо-

зрить в коррупции и предвзятости, она абсолютно беспристрастна и 

честна. К тому же камера работает в круглосуточном режиме, не-

смотря на сложные погодные условия, а за одну единицу времени 

фиксирует больше нарушений ПДД. Однако рассматривать комплек-

сы фотовидеофиксации отдельно от остальных мер профилактики до-

рожно транспортных происшествий не целесообразно, только си-

стемный подход поможет решить проблему аварийности на россий-

ских дорогах.  
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рательное понятие, которое составляет ряд самостоятельных ви-

дов уголовно-наказуемых деяний, дано определение личности сотруд-

ника коррупционера. Освещена проблема отсутствия официального 

учета коррупции в Госавтоинспекции, для оценки же используют ре-

зультаты социологических опросов. В статье предложены возмож-

ные пути искоренения коррупции в подразделениях путем совершен-

ствования профилактической деятельности. 
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Одной из важнейших задач на современном этапе развитии нашего 

государства является борьба с коррупцией. Проблема распространения 

коррупции среди сотрудников органов внутренних дел стоит весьма 

остро. Наличие конфликта интересов в рядах полиции не позволяет в 

полной мере реализовывать те цели и задачи, которые возложены на ор-

ганы внутренних дел по защите прав, свобод, законных интересов граж-

дан, по противодействию преступности, по охране общественного по-
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рядка и обеспечению общественной безопасности, по надзору в сфере 

дорожного движения. Более того, коррупция в органах внутренних дел 

наносит практически невосполнимый репутационный ущерб системе 

МВД России, ставит под сомнение граждан возможность честной и 

добросовестной службы со стороны сотрудников полиции. В связи с 

этим во всех основополагающих документах правового характера, по-

священных нормативному урегулированию вопросов, связанных борь-

бой с коррупцией, в качестве одного из важнейших направлений при-

знается именно искоренение коррупции в правоохранительных органах 

в целом и органах внутренних дел в частности [1]. Выступая 20 марта 

2023 года, на расширенном заседании коллегии МВД В.В.Путин акцен-

тировал внимание на борьбе с коррупцией [9]. 

Безусловно, проблема противодействия коррупции в органах внут-

ренних дел всеобъемлющая и касается всех подразделений, входящих в 

систему МВД России. Однако даже на уровне указанной системы выде-

ляются некоторые подразделения, опасность проявления коррупции в 

которых еще более высока. Одним из таких подразделений выступает 

Госавтоинспекция. Это связано со спецификой реализуемой сотрудни-

ками Госавтоинспекции деятельности. В частности, наиболее много-

численные представители службы – сотрудники ДПС, в повседневном 

режиме сталкиваются с множеством коррупциогенных факторов, выяв-

ляя большое количество правонарушений в сфере дорожного движения, 

которые, многие граждане, предпочитают «оплачивать на месте». В 

2023году Госавтоинспекция вынесла в общей сложности 237,6 миллио-

нов постановлений по делу об административных правонарушениях  и 

административных протоколов  в области дорожного движения (на 

18,1% больше чем годом раньше) из них 220,9 миллионов  камеры, 16,7 

миллионов сотрудники ГИБДД [6]. Помимо этого, нельзя забывать о 

надзорной деятельности сотрудников ГИБДД в сфере организации до-

рожного движения, где объектами контроля выступают многие юриди-

ческие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 

связанную с дорожным движением. Данные факты, показывают, что  

сотрудники ГИБДД в своей работе достаточно плотно связаны с граж-

данами, близки к населению, следовательно, мы можем заявить о нали-

чии несколько повышенного спектра общественной опасности проявле-

ния коррупции в рядах Госавтоинспекции. 

Оценивая современное состояние коррупции в Госавтоинспекции, 

следует отметить, что открытого и официального учета данного показа-
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теля на сегодняшний день нет. МВД России, Генеральная прокуратура, 

службы статистики не обеспечивают наполнение статистическими по-

казателями данную область. По этому поводу есть несколько мнений. 

Часть специалистов полагает, что отсутствие такого учета обосновано, 

так как обратное приведет к негативным последствиям, значительному 

падению уровня доверия к органам внутренних дел в целом, и Госавто-

инспекции в частности, «спекулированию» на подобных данных, в том 

числе и в политических целях. Тем не менее, учитывая тот факт, что 

официального учета коррупции в Госавтоинспекции на сегодняшний 

день нет, оценку современного состояния данного явления, предлагает-

ся реализовать посредством изучения двух источников, а именно мне-

ния экспертов, ученых и специалистов, исследующих подобную тема-

тику, а также результатов социологических опросов среди населения. 

Значительные эмпирические исследования в данной сфере провел 

Д.С. Сухов. По его данным, «из общего числа осужденных сотрудников 

органов внутренних дел сотрудники подразделений ГИБДД составляют, 

22,4 %, из которых 72 % осуждены за совершение коррупционных пре-

ступлений» [3, с. 3]. 

В.Л. Римский пишет о том, что «оценивать статистику коррупции в 

рядах Госавтоинспекции, в современных условиях, по меньшей степени 

некорректно, так как, во-первых, нет полной статистической картины, 

исходя из которой нужно делать соответствующую выборку, а, во-

вторых, уровень латентности данных преступлений превышает даже 

самые смелые отметки» [5, с. 397]. Действительно, латентность корруп-

ции в рядах Госавтоинспекции даже выше, чем общие характеристики 

данного явления. Это во многом связано с тем, что коррупция в рядах 

ГИБДД получила, можно сказать, бытовой характер. Никто не удивля-

ется тому, что «штраф можно оплатить на месте», а «за водительское 

удостоверение нужно заплатить, а то не сдашь». То есть, многие граж-

дане не считают дачу взятки сотруднику ГИБДД чем-то преступным 

или противоправным, а соответственно, к совершенному преступлению 

не относятся как к преступлению. Это, конечно же, латенизирует кор-

рупцию в Госавтоинспекции. 

Существенной информационной парадигмой обладают данные и 

результаты социологических опросов, проводимых, как среди населе-

ния, так и среди самих сотрудников Госавтоинспекции, на предмет со-

временного состояния коррупции в данной службе. Следует отметить, 

что подобные опросы проводятся на постоянной основе и значительный 
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интерес представляют при своей сопоставительной оценке относитель-

но различных периодов. 

В 2013 году схожее социологическое исследование провели специ-

алисты «Фонда общественное мнение». «По результатам опроса, весьма 

значительная часть опрошенных, от 37 до 48%, затруднились ответить, 

насколько часто берутся взятки в разных ситуациях. Мнение, что со-

трудники ГИБДД берут взятки «всегда или часто», выразили от 24 до 

37%, а противоположного мнения – «редко или никогда» - придержива-

ется примерно такое же число респондентов – от 24 до 29%» [8]. 

В 2017 году специалистами ВЦИОМ было проведено еще одно со-

циологическое исследование. Его отличием стал более общий подход, 

проявившийся в изучении не только ГИБДД, как субъектов коррумпи-

рованности, но и иных подразделений органов внутренних дел, а также 

иных государственных служб и подразделений. По результатам прове-

денных исследований было установлено, что ГИБДД в своеобразном 

антирейтинге наиболее коррумпированных служб, заняли второе место, 

уступив только медицинским работникам. При этом, как отметили ини-

циаторы исследования «Уровень коррумпированности ГИБДД, по 

оценкам россиян, снизился. Самым коррумпированным ведомством в 

2015 году ее считали 32% респондентов и 26% опрошенных в 2016 году, 

что обеспечивало ГИБДД первое место в этом антирейтинге. А вот в 

2017- Госавтоинспекция опустилась на второе место с показателем 

23%» [7]. 

Важным аспектом определения современного состояния коррупции 

в Госавтоинспекции, выступает структура данного явления. Важность 

указанного аспекта проистекает в виду того, что согласно действующе-

му законодательству, коррупция представляет собой собирательное по-

нятие, которое составляет ряд самостоятельных видов уголовно-

наказуемых деяний. Естественно, для уточнения особенностей проявле-

ния коррупции в рассматриваемой нами службе, необходимо оценивать 

данное явление, в том числе, и относительно отдельных видов преступ-

ных деяний данной направленности. Специалисты Орловского юриди-

ческого института МВД России, проведя ряд эмпирических исследова-

ний, пришли к выводу о том, что «структура коррупционных преступ-

лений, совершаемых сотрудниками ГИБДД, включает составы служеб-

ного подлога (64%), получения взятки (23 %), мошенничества (17%), 

злоупотребления должностными полномочиями (16 %) и др.» [4, с. 76]. 

Также следует отметить, что уровень коррупции в различных подразде-
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лениях ГИБДД различен и может быть представлен следующими пока-

зателями: регистрационная деятельность (37 %); экзаменационная дея-

тельность (29 %); контроль за дорожным движением (26 %); админи-

стративная практика (6 %) и др. [4, с. 78]. 

Еще одним показателем современного состояния коррупции в Гос-

автоинспекции, выступает определение личности сотрудника корруп-

ционера. В соответствии с результатами диссертационного исследова-

ния Д.С. Сухова лица, совершающие коррупционные преступления в 

ГИБДД, являются профессионально зрелыми, высокообразованными 

сотрудниками с большим стажем практической работы. «Личность со-

трудника ГИБДД, совершившего коррупционное преступление, харак-

теризуется профессиональной зрелостью, значительным стажем прак-

тической работы (68 % имеют стаж работы более 5 лет), высоким уров-

нем образования (72,2 % имеют высшее образование), служат в дорож-

но-патрульной службе (90,5 % осужденных сотрудников ГИБДД). Как 

правило, такой преступник совершает коррупционные преступления, 

исходя из корыстной заинтересованности» [3, с. 3]. 

На наш взгляд, единственно возможным путем искоренения кор-

рупции в подразделениях ГИБДД МВД России является совершен-

ствование профилактической деятельности. Именно профилактика 

обеспечивает недопущение изначального проявления действий кор-

рупционной направленности, поскольку данная форма деятельности 

подразумевает выявление первоначальных факторов, которые, соб-

ственно говоря, обусловили распространение коррупции в подразде-

лениях Госавтоинспекции. Соответственно, упразднение, минимиза-

ция данных факторов, их значения – это прямой путь к искоренению 

коррупции [2, с. 85]. 

© Квитчук А.С., 2024 
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ст.119 УК РФ. В результате автор приходит к выводу о целесооб-
разности решения проблем доказывания и понимания по уголовным 
делам об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
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родить дополнительные доктринальные проблемы, а также увели-
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предусмотренная ст.119 УК РФ. 

 
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) содер-

жит уголовно-правую норму, выражающую запрет на причинение 
вреда психическому и социальному здоровью конкретной личности – 
угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 
УК РФ). В настоящее время среди правоприменителей формируется 
позиция о необходимости введения административной ответственно-
сти за подобное противоправное деяние. 

Прокуратура Красноярского края подготовила законопроект, со-
гласно которому, в целях предупреждения совершения уголовно-
наказуемых угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью необходимо дополнить ст.6.1.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее КРФ об АП) админи-



663 

 

стративной ответственностью за «угрозу убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью, причинившую нравственные страдания по-
терпевшему»

1
. Целью принятия обозначенной меры административ-

ного принуждения авторы законопроекта обозначают, необходимость 
реакции со стороны государства на словесные угрозы убийством, 
например, поступающие от коллекторских служб. В этой связи возни-
кает вопрос: «Целесообразно ли вводить административную ответ-
ственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью?». 

А.И. Каплунов размышляя о правовой природе и сущности адми-
нистративной ответственности утверждает, что «административная 
ответственность как форма административного принуждения и спо-
соб охраны правопорядка вводится в качестве оперативной реакции 
государства в лице контрольно-надзорных органов на общественно 
вредные правонарушения» [1, с.231]. Исходя из позиции необходимо-
сти быстрого реагирования на словесные угрозы убийством, причи-
няющие нравственные страдания потерпевшему, идея, предложенная 
прокуратурой Красноярского края, может показаться актуальной, в 
рамках обеспечения надлежащей защиты психического здоровья кон-
кретной личности. Однако полагаем, что форма реализации данной 
идеи, выражающаяся в попытке решить проблемы доказывания и 
единообразного понимания по делам о преступлениях, предусмот-
ренных ст.119 УК РФ, за счет создания подобной статьи в КРФ об АП, 
выглядит нецелесообразной по ряду причин. 

Во-первых, ценность объекта уголовно-правовой охраны. Угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью является разно-
видностью психического насилия. В этой связи, уголовно-правовая 
норма, предусмотренная ст.119 УК РФ, содержит запрет на причине-
ние вреда психическому и социальному здоровью конкретной лично-
сти.  

Согласно статистическим данным Главного информационно-
аналитического центра МВД России, за 2023 год каждое пятое зареги-
стрированное преступление против личности является преступлени-
ем, предусмотренным ст.119 УК РФ

2
. И. М. Гальперин в своих трудах 

                                      
1
 Слово отзовется в КоАП. Красноярская прокуратура инициирует административное 

наказание за угрозу убийством //Коммерсантъ// [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/6428605 (Дата обращения 20.02.2024). 
2
 Аналитическая информация ФКУ «ГИАЦ МВД РФ». МВД РФ: официальный 

сайт[Электронный ресурс]. Режим доступа: http//www.mvd.ru (дата обращения: 21.02.2024). 
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отмечал, что количественный статистический фактор свидетельствует 

об общественной опасности деяния и целесообразности установления 
уголовно-правового запрета на его совершение [2, с. 59].  

Кроме того, исследование Агентства стратегических инициатив 
показало, что «в состоянии глубокой депрессии находятся почти 15 
млн жителей России, это почти 10% населения страны. Среди основ-
ных причин — длительная болезнь, насилие в семье, смерть близкого, 
одиночество. Причем с насилием могут сталкиваться ежегодно до 700 
тыс. граждан России». Обозначенные данные свидетельствуют о зна-
чимости объекта уголовно-правовой охраны и необходимости повы-
шения качества уголовно-правового воздействия на лиц, совершив-
ших угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, пу-
тем совершенствования единообразного понимания признаков, со-
держащихся в диспозиции ст.119 УК РФ, и практики реализации обо-
значенной уголовно-правой нормы.  

Во-вторых, введение административно-правого запрета должно 
отвечать требованиям процессуальной осуществимости и ресурсной 
обеспеченности. Установление нечётких границ между допустимым 
отклоняющимся поведением (словесная ругань на почве личных 
неприязненных отношений) и административным поведением (сло-
весные угрозы убийством, причинившие нравственные страдания по-
терпевшему) в ситуации, когда санкция правового запрета устанавли-
вает серьёзные прямые и косвенные последствия для правонарушите-
ля способно создать существенные правовые и социально-
экономические проблемы для широких слоев населения, если запре-
щаемое поведение окажется массовым. К прямым последствиям 
можно отнести штраф, налагаемый на мужа, за случившийся бытовой 
конфликт с супругой в условиях, когда её жизни и здоровью не при-
чинялся вред и не было угрозы его причинения - в связи с чем нет со-
става преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ; такой штраф 
скажется на материальном благополучии всей семьи. Примером кос-
венных последствий могут выступать: лишение разрешения на владе-
ние огнестрельным оружием с его непременной конфискацией; ли-
шение возможности быть принятым на некоторые виды работ с веро-
ятным увольнением с такой работы; постановка на профилактический 
учёт. 

Нечёткие разграничительные признаки между допустимым и за-
прещённым поведением (когда они не могут быть исследованы, оце-
нены, перепроверены правоприменителем, а носят полностью субъек-
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тивно-оценочный характер) могут сделать такой правовой запрет 

средством сведения личных счётов либо шантажа. Правоохранитель-
ные органы в этом случае могут использоваться в качестве орудия 
личной или социальной борьбы, что недопустимо. 

В-третьих, конструкция административно-правовой нормы долж-
на обладать недвусмысленными признаками, позволяющими отгра-
ничить ее от смежной уголовно-правой нормы.  

А.В. Равнюшкин, анализируя насильственные действия, как при-
знак объективной стороны составов правонарушений, предусмотрен-
ных ст. 6.1.1 КРФ об АП и статьей 156 УК РФ указывает на то, что 
«неопределенность в строении объективной стороны административ-
ного правонарушения, предусмотренного ст.6.1.1 КРФ об АП порож-
дает проблему разграничения его с преступлением, предусмотренным 
ст. 156 УК РФ»[3, с.313]. Аналогичная ситуация может образоваться 
при дополнении ст.6.1.2 КРФ об АП диспозицией следующего содер-
жания: «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 
причинившая нравственные страдания потерпевшему, если эти дея-
ния не содержат уголовно-наказуемого деяния».  

Первая проблема, с которой может столкнуться правопримени-
тель, это отграничение общественно опасного действия в виде угрозы 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, предусмотрен-
ного диспозицией ч.1 ст.119 УК РФ, от действия в виде угрозы убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью, включаемого в дис-
позицию вводимой ст.6.1.2 КРФ об АП. В науке уголовного права и 
правоприменительной практике отсутствует единообразное понима-
ние обозначенного общественно опасного деяния. Указанно порожда-
ет большой массив материалов об угрозе убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, по которым принимается процессуальное 
решение в виде отказа в возбуждении. В этих условиях более продук-
тивной представляется работа над выработкой общих подходов к 
унифицированному пониманию признаков, содержащихся в суще-
ствующей ст. 119 УК РФ. 

Вторая проблема связана с предложением внесения в админи-
стративно-правовую норму последствий в виде нравственных страда-
ний потерпевшего. Данный признак объективной стороны админи-
стративного правонарушения является весьма субъективным и в 
условиях современного развития средств доказывания и доступных 
экспертиз в рамках административного судопроизводства делает ис-
ход рассмотрения дела об административном правонарушении чрез-
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мерно зависимым от моральной позиции потерпевшего. Это может 

повлечь за собой искажения целей, для которых вводится правовой 
запрет, а также снижение объективности и обоснованности судебного 
акта. 

Таким образом, подводя итог статье следует отметить, что идея 
оперативного реагирования на факты угроз убийством, с позиции эф-
фективной защиты психического и социального здоровья конкретной 
личности, выглядит довольно перспективной. Однако она должна ре-
шаться посредством выработки предложений по единообразному по-
ниманию признаков, содержащихся в диспозиции ст.119 УК РФ, и 
эффективному уголовно-правовому воздействия на лиц, совершив-
ших угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а 
не введением дополнительной смежной административно-правовой 
нормы в КРФ об АП. 
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Аннотация: На основе доктринальных положений российского 
административного процесса и административно-процессуального 
права и законодательства, научных трудов профессора 
В.Д.Сорокина, исследуются проблемы преодоления дуализма админи-
стративного процесса. Двойственный характер использования ре-
сурса оценочных юридических понятий и категорий в современной 
административно-процессуальной теории и практике не могло 
негативно не отразиться на качестве административного процесса. 
В результате административный процесс и его базовые юридиче-
ские категории до настоящего времени не имеют должного законо-
дательного закрепления, что порождает, в свою очередь, целый ряд 
проблем, требующих незамедлительного разрешения.  

Ключевые слова: административный процесс, администра-
тивное производство, дуализм процесса, доктрина, концепция.  

 
1. На протяжении всего ХХ столетия административный про-

цесс ни в общей ни в отраслевой теории права не получил должного 
доктринального развития. Это породило ряд серьезных проблем при 
определении содержания, структуры и системы как административ-
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ного процесса, так и всей отрасли административно-процессуального 
права современной Российской Федерации. 

В настоящее время процесс формирования и развития админи-
стративного процесса в направлении становления самостоятельной 
отрасли российского права связан не только с пробелами в доктри-
нальном закреплении основных положений административного про-
цесса в федеральном законе, но и с проблемами преодоления дуализ-
ма, противоречивости, хаотичности правового регулирования всей 
сферы исполнительной власти государства. 

Отсутствие соответствия административного процесса и всего 
массива и административно-процессуального законодательства со-
временным требованиям развития социального правового государ-
ства, организации и функционирования системы государственной ис-
полнительной власти и местного самоуправления, недостаточная 
процессуализация правовых механизмов этой власти не могли, в ито-
ге, негативно не сказаться на качестве административного процесса. 

2. В данном контексте следует выделить ряд важных, актуаль-
ных проблем, без решения которых невозможно достичь положи-
тельного результата в затянувшейся дискуссии. 

Одной из таких проблем является отсутствие единства ученых и 
практиков в понимании содержания и функций административного 
процесса. В настоящее время продолжает свое существование все 
еще востребованная советская, хотя и противоречивая, концепция 
административного процесса, заложившая основы ее теории на рубе-
же 60-70-х годов прошлого века – юрисдикционная1 и управленче-
ская2, и, соответственно, два разных подхода к определению этого 
понятия – широкий и узкий. 

Сторонники широкого подхода под административным процес-
сом понимают «процесс самой исполнительной и распорядительной 
деятельности органов государственного управления (процессуальная 
форма ее осуществления). В узком смысле – это деятельность органов 
государственного управления по рассмотрению индивидуальных дел, 

                                      
1
 См.: Салищева Н.Г.Административный процесс в СССР. М., Юридическая 

литература. 1964. 
2
 См.: Манохин В.М.Органы советского государственного управления 

(Вопросы формирования). Саратов. 1962; Петров Г.И. О кодификации 

советского административного права/ Советское государство и право. 1962. №5 

Сорокин В.Д. Проблема административного процесса. М; 1968; его же.: 

Администартивно- процессуальное право. М; 1972 
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отнесенных к их компетенции, деятельность по применению матери-
альных административно-правовых норм к конкретным (индивиду-
альным) делам1. По мнению других известных ученых, администра-
тивный процесс тесно связан с рассмотрением и разрешением дел ис-
ключительно об административных правонарушениях как в органах 
управления, так и в судебных органах2. 

При этом, понятием «административный процесс» охватывается 
не любая правоприменительная деятельность в сфере государствен-
ного правления, а только такая, которая связана с разрешением инди-
видуальных конкретных дел и представляет собой завершенные юри-
дические производства. 

Отсутствие необходимого доктринального обеспечения админи-
стративного процесса объясняется не только слабой разработанно-
стью методологической концепции юридического процесса в целом, 
и административного, в частности, но и связано с отсутствием еди-
ных общих обязательных признаков (критериев), лежащих в основе 
определения его содержания и сущности. 

Отсюда появление в литературе по административному праву 
множества разновидностей административного процесса и разнооб-
разие подходов авторов, объясняющих его пониманию и сущность. 
Поэтому, не случайно, одни авторы рассматривают административ-
ный процесс широко, как деятельность всех органов исполнительной 
власти (управленческий подход), другие – узко, как порядок, способы 
и формы осуществления юрисдикции (юрисдикционный подход), 
третьи – только как деятельность судов (судей) по рассмотрению и 
разрешению административных дел, возникающих из материальных 
административно-правовых и иных публичных правоотношений (юс-
тиционный подход). 

Заслуживают внимания, появившиеся в последние годы в лите-
ратуре по административному праву, весьма интересные публикации 
о новом интегративном подходе к пониманию и объяснению сущно-
сти и содержания административного процесса. Суть этих публика-
ций состоит в том, что понятием «административный процесс» охва-
тывается деятельность не только органов исполнительной власти, но 
и их должностных лиц по разрешению подведомственных дел, возни-
кающих из административных правоотношений (административно-

                                      
1
 См.: Козлов Ю.М. Предмет советского административного права. М.,1967. 

2
 См.: Лунев А.Е. Административная ответственность за правонарушения. М., 

1961. 
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процедурный и административно-юрисдикционный процессы), но и 
деятельность судов(судей) по рассмотрению в рамках администра-
тивного судопроизводства судебных дел.  

Что позволяет, в конечном итоге, объединить два вида право-
применительного процесса (судебный и не судебный) в один, единый 
административный процесс1.  

Что касается идеи объединения управленческого процесса (вла-
сти-подчинения) и юрисдикционного (административного) в одном 
административно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
(АПК РФ), то их объединение, по справедливому мнению, большин-
ства ученых административистов и практикующих юристов, судей, 
объективно невозможно, поскольку это совершенно разные процес-
сы. Если первый из них является процессом позитивным, то второй – 
сугубо правоохранительным2. 

3. До настоящего времени, в административном и администра-
тивно-процессуальном законодательстве России отсутствует четко 
закрепленная система, охватывающая весь массив споров, возникаю-
щих из административных и иных публичных правоотношений. От-
сюда и двойственный характер административного процесса, прояв-
ляющийся, с одной стороны, в применении разнообразных способов 
и порядка реализации субъектами своих прав в области администра-
тивно-процессуального законодательства, а с другой, в использова-
нии различных процессуальных форм и процедур при разрешении 
споров по поводу их нарушений.  

Отсутствует также единство мнений ученых и практикующих 
юристов по вопросам законодательного урегулирования оценочных 

                                      
1
 См.: Зеленцов А.Б., Кононов П.И., Стахов А.И. Административный процесс и 

административно-процессуальное право России: концептуальные проблемы 

современного развития/ Административное право и процесс. 2013. № 12. С.17; 

Кононов П.И. Основные категории административного права и процесса: 

монография. М.: Юритлитформ. 2013. 
2
 См., например, Старостин С.А. О предмете административного процесса как 

самостоятельной отрасли отечественного права// Актуальные проблемы 

административного и административно-процессуального права: сборник статей 

по материалам ежегодной всероссийской научно-практической конференции 

(Сорокинские чтения), посвященной 70-летию доктора юридических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного юриста РФ 

Аврутина Юрия Ефремовича. 24 марта 2017 года: в 3-х частях / под ред. Д.ю.н. 

Ю.Е. Аврутина, д.ю.н. А.И. Каплунова. СПб: Изд-во СПб университета МВД 

России. 2017. Часть 1. С. 88-102; Стахов А.И., там же: 2015.Часть 1. С. 62. 
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понятий административного процесса, административно-
процессуального права, административных процедур, администра-
тивного производства и других юридических категорий. 

Существует достаточно большое количество разнообразных то-
чек зрения, противоречивых подходов к различным правовым катего-
риям и понятиям административного процесса, административно-
процессуального права, являющихся актуальными и имеющими важ-
ное как теоретическое, так и непосредственное практическое значе-
ние. 

Прежде всего это касается нормативного урегулирования дефи-
ниций «административный процесс», «административная процеду-
ра», «административное производство». Хотя данные понятия терми-
нологически близки, но они имеют разный смысл и содержание, и их 
нельзя смешивать и отождествлять. 

4. В литературе по административному праву и процессу спра-
ведливо отмечается, что административно - публичная деятельность 
органов государственного управления и их должностных лиц вклю-
чает в себя как процессуальные виды такой деятельности (админи-
стративные производства), так и внепроцессуальные виды, осуществ-
ляемые вне рамок административного процесса. И процессуальные и 
вне процессуальных видов административно – публичной деятельно-
сти, при этом, осуществляются органами государственного управле-
ния и уполномоченными ими должностными лицами   строго уста-
новленном нормами права порядке, а именно, в рамках определенной 
административной процедуры1. 

Административная процедура как правовая категория имеет 
тесную, органическую связь с административным процессом (являясь 
ее структурным элементом). Но до настоящего времени четкой и од-
нозначной концепции разграничения данных правовых категорий ни 
в науке административного права, ни в действующем администра-
тивно-процессуальном законодательстве, не имеет. 

Административная процедура имеет необходимое и достаточное 
правовое содержание, что сближает ее с административным процес-
сом (но не отождествляет) и позволяет использовать и применять в 

                                      
1
 См.: Сорокин В.Д. Административно- процессуально право: Учебник.- 2 изд; 

перераб.и доп.- СПб.: изд. Р.Асланова «Юридический центр 

ПРЕСС»,2008.С.176-184; Административно- процессуальное право: Учебник/ 

под ред.д-ра юрид.наук, проф.А.И.Каплунова.- СПб.:изд.-о СПб Ун-та МВД 

России, 2015.С.6-27. 
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любой юридической, процедурной деятельности органов исполни-
тельной власти по реализации установленных им функций или по 
разрешению административных дел.  

Административная процедура – это составная и неотъемлемая 
структурная часть административного процесса. Цель, которой – 
упорядочение процессуальной деятельности органов публичной вла-
сти и их должностных лиц. 

Следует отметить, что одна из неудачных попыток законода-
тельного регулирования административной процедуры была пред-
принята законодателем более 20 лет назад, в 2001 году.  Внесенный в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции важный для данной отрасли права законопроект «Об админи-
стративных процедурах», был только через восемь лет (2009 год) рас-
смотрен и в первом чтении отклонен по надуманным причинам.  

Предпринятый сравнительно-правовой анализ имеющихся пуб-
ликаций в административно-правовой литературе по данному вопро-
су позволяет предложить свою дефиницию административной проце-
дуры. Это урегулированный законом строго установленный порядок 
рассмотрения и разрешения органами исполнительной власти и их 
должностными лицами административных дел. 

Индивидуальное конкретное (административное дело) рассмат-
ривается и разрешается в рамках урегулированного административ-
но- процессуальными нормами административного производства. В 
основе которого лежит соответствующая административная процеду-
ра. 

Категория «административное производство» является одним из 
важных и ключевых понятий административного процесса. Но также, 
как и предыдущие дефиниции нормативно не урегулированы. Адми-
нистративное производство хотя и нашло свое отражение в Кодексе 
Российской Федерации об административных правонарушениях, но 
как понятие законодательно не закреплено. Основоположник адми-
нистративно-процессуального права Союза ССР В.Д. Сорокин утвер-
ждал, что «производство – часть процесса, а процесс есть составная 
часть производства»1. 

В качестве итога предлагаются следующие важные выводы. 
Во-первых, административный процесс бесспорно является про-

цессом юридическим. Об этом свидетельствует статья 71 Конститу-

                                      
1
 См.: Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса. М.: 1968; его же: 

Административно-процессуальное право. М.: 1972. 
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ции Российской Федерации, в которой последний находит свое нор-
мативное закрепление и приобретает официальный статус одного из 
видов юридического процесса. Административный процесс по праву 
занял свое законное место в системе процессуального законодатель-
ства России, которое теперь состоит из трех самостоятельных отрас-
лей процессуального права – гражданско-процессуального, уголовно-
процессуального и административно-процессуального. Что, по мне-
нию профессора Сорокина В.Д., позволяет предметно определить 
значение, роль и место административно-процессуального права в 
системе Российского права 

Во-вторых, каждый вид юридического процесса – гражданский, 
уголовный, административный объективно имеют свой предмет, ме-
тод и систему законодательства. То есть свой оригинальный набор 
институциональных условий и юридических инструментов, объек-
тивно позволяющих обособиться в самостоятельную отрасль россий-
ского права. При этом, каждый из названных видов процесса является 
независимым, самостоятельным и нуждается в отдельной кодифика-
ции своих норм. 

В-третьих, главной и определяющей особенностью администра-
тивного процесса является то, что это не любая деятельность испол-
нительных органов государственной власти, а исключительно юри-
дическая как по своей цели, так и по результату. 

В-четвертых, юридическая сущность административного про-
цесса безотносительна к его широкому или узкому пониманию. 

Сегодня для всех очевидно (как для теоретиков административ-
ного права и процесса, так и практикующих юристов), что необходим 
поиск нового подхода к определению содержания и сущности, клю-
чевых понятий и юридических категорий административного процес-
са как самостоятельной отрасли российского права. Наконец необхо-
димо завершить кодификацию огромного массива разрозненного, ха-
отичного и противоречивого административно-процессуального за-
конодательства. Что позволит также решить проблему преодоления 
дуализма административного процесса и исключить практику двой-
ственного толкования его основных юридических понятий и катего-
рий.  

 

© Севрюгин В.Е., 2024 
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Как в советский, так и в современный периоды времени учёные-

административисты обращают пристальное внимание на развитие 

доктрины административного (управленческого) процесса, поскольку 

очевидно, что использование административных процедур и произ-

водств в общем объёме управленческой деятельности органов пуб-

личной власти составляет значительную долю.  

Профессор П.И. Кононов полагает, что существующие в отно-

шении административного процесса точки зрения можно свести к 

трём подходам. 
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1. Административный процесс - это деятельность органов пуб-

личного управления по разрешению подведомственных им всех кате-

горий индивидуальных юридических дел, как связанных, так и не 

связанных с разрешением споров и конфликтов (широкое понимание 

административного процесса). 

2. Административный процесс - это деятельность органов пуб-

личного управления, а также судей по разрешению подведомствен-

ных им индивидуальных юридических дел, возникающих из админи-

стративно-правовых споров и административных правонарушений 

(узкое понимание административного процесса). 

3. Административный процесс - это деятельность только судов 

(судей) по рассмотрению дел, возникающих из административных 

правоотношений, то есть административный процесс сводится только 

к административному судопроизводству (юстиционное понимание 

административного процесса) [1].  

В рамках избранного авторами ракурса - необходимости исполь-

зования достижений административно-правовой доктрины на совре-

менном этапе построения единой системы публичной власти, полага-

ем, что широкое понимание содержания категории «административ-

ный процесс» является наиболее предпочтительным и перспектив-

ным. В этой связи нам хотелось бы отметить несколько «болевых» 

точек современного некорректного использования достижений науки 

административного процесса в регламентации управленческой дея-

тельности органов публичной власти. 

Известный в прошлом представитель и основатель Омской шко-

лы административного права С.И. Котюргин в своих работах, в кото-

рых он рассматривал производство по делам об административных 

правонарушениях как основную разновидность административного 

процесса, правомерно обращал внимание на необходимость и важ-

ность наличия прямой связи между административно-процессуальной 

(или просто административной) деятельностью с ее итогом – приня-

тием административного решения, вне зависимости от его положи-

тельного или отрицательного итога для заинтересованной стороны [2, 

3].  

Данное суждение имеет важнейшее значение для оценки каче-

ства нормативного обеспечения административных процедур (произ-

водств) и в целом административного процесса как неотъемлемого 

элемента современной управленческой деятельности аппарата пуб-
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личной власти, особенно в контексте происходящей настройки струк-

турных единиц и механизмов в рамках единой системы публичной 

власти.  

Отечественными учёными-административистами давно замече-

но, что во многих странах административно-процедурные правила 

первоначально были созданы применительно к видам деятельности 

органов исполнительной власти, связанными с принятием админи-

стративных решений именно неблагоприятного характера в отноше-

нии лиц, которым они адресованы. Прежде всего, речь идёт о назна-

чении административных наказаний, применении дисциплинарных 

мер, а также об изъятии имущества для государственных нужд (по-

следнее во многих странах реализуется в административном порядке) 

[4, с. 37]. Нормы административного процесса, преимущественно, 

строились и развивались как определённая деятельность уполномо-

ченных властных субъектов применительно к указанным трём видам 

негативных последствий реализации соответствующих процедур. 

При этом стадии и этапы обжалования административного решения - 

по вертикали административно-публичной власти либо в суд рас-

сматривались как продолжение административного процесса вплоть 

до окончательного утверждения итогового решения.  

Подобный подход длительное время оставлял за пределами 

внимания учёных и практиков виды административных процессов с 

«позитивным» содержанием, например, такие виды процессуальной 

деятельности, которые связаны с выдачей различного рода лицензий, 

разрешений, удостоверений, свидетельств, патентов, иных разнооб-

разных правоустанавливающих документов и принятием соответ-

ствующих решений, благоприятных для адресата.  

Впоследствии «узкий» подход к целям административных про-

цедур (производств) все-таки уступил место более широкому пони-

манию целевого предназначения административного процесса, вклю-

чив в него не только его виды, влекущие для субъектов прав негатив-

ные последствия, но и те, которые имеют очевидное позитивное со-

держание для участников правоотношений. Представляется, что 

устойчивая тенденция к расширению целевого предназначения адми-

нистративного процесса в немалой степени связано и с тем обстоя-

тельством, что в условиях динамичного развития общественных от-

ношений, их цифровизации, развития научно-технического прогрес-

са, изменения культурных, духовно-нравственных установок  в обще-
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стве не позволяет отграничить виды административной деятельности, 

направленные на принятие решений, исключительно неблагоприят-

ных для адресатов, от видов деятельности, направленных на принятие 

положительных решений, как в теории, так и на практике. Например, 

когда производство по выдаче какого-либо разрешения заканчивается 

отказом в его выдаче, такое решение, безусловно, может быть оцене-

но как неблагоприятное для заявителя, но благоприятное для госу-

дарства или неопределённого круга лиц, так как направлено на защи-

ту основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-

опасности государства 

Или ещё один пример, который характерен для динамично раз-

вивающейся сферы государственных или муниципальных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных или муниципальных нужд. Принимаемое заказчиком после 

проведения процедуры (конкурса или аукциона среди потенциальных 

поставщиков или подрядчиков), которая носит в том числе и админи-

стративный характер, решение, имеет положительный характер для 

победителя конкурса, но отрицательный для других его участников. 

И наконец, выдача разрешения на строительство завода – это 

благоприятное решение для его получателя, но оно может оказаться 

весьма неблагоприятным для третьих лиц, в частности, для жителей 

той территории, на которой они будут вынуждены дышать загрязнён-

ным вследствие функционирования этого завода воздухом [4, с. 38]. 

Тенденции к закреплению широкого подхода к пониманию ад-

министративного процесса характерны не только для отечественной 

правовой науки. Так, итальянский исследователь А. Ченерелли отме-

чал, что вследствие нарастания в Италии числа подобных приведён-

ных нами примеров, административно-процедурные правила стали 

получать все более широкое распространение, постепенно выйдя за 

пределы видов административной деятельности, направленных на 

принятие неблагоприятных решений. Расширение прежде всего кос-

нулось права на участие в административном производстве, права на 

доступ к документам административного производства, обязанности 

мотивировать административное решение. Так, в Италии 7 августа 

1990 г. Законом № 241 об административных процедурах были уста-

новлены правила, унифицированные для всех видов деятельности ор-

ганов исполнительной власти, независимо от положительного или от-



679 

 

рицательного характера административного решения, на выработку 

которого данная деятельность направлена. Исключения сделаны 

только для процедур по принятию административных актов норма-

тивного и общего характера [4, с. 38]. Это и понятно, поскольку в по-

следнем случае отсутствует какое-либо административное дело, нуж-

дающееся в разрешении, а это один из ключевых критериев, позво-

ляющих относить какую-либо упорядоченную, детально нормиро-

ванную деятельность к административному процессу. 

В последние годы в отечественных ведомственных норматив-

ных актах появились более или менее обширные группировки разно-

образных управленческих (организационных) процедур, правил, ре-

гламентов, хотя и устанавливающих определённые порядки, в неко-

торых случаях, очень детально, но никак не связанных с каким-либо 

конкретным административным делом и принятием административ-

ного решения. 

Одним из примеров таких «чисто» управленческих процедур 

выступают, например, порядки, установленные приказом МВД Рос-

сии от 20 февраля 2021 г. № 80 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов 

на право управления транспортными средствами и выдаче водитель-

ских удостоверений». 

Административный регламент содержит третий раздел, опреде-

ляющий состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных проце-

дур (действий) в электронной форме. Исчерпывающий (!), согласно 

тексту административного регламента, перечень административных 

процедур включает в себя следующие административные процедуры 

(всего их одиннадцать, каждая из них пронумерована и детально ре-

гламентирована): 

1. Приём заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

2. Формирование и направление межведомственных запросов. 

3. Принятие решения о допуске к экзамену или об отказе в до-

пуске к экзамену. 

4. Проведение теоретического экзамена. 
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5. Проведение практического экзамена на право управления 

транспортными средствами категорий «А» и «М» и подкатегорий 

«А1» и «В1». 

6. Проведение практического экзамена на право управления 

транспортными средствами категорий «В», «С», «D», «BE», «CE» и 

«DE» и подкатегорий «C1», «D1», «C1E» и «D1E». 

7. Принятие решения о выдаче водительского удостоверения 

или об отказе в выдаче водительского удостоверения. 

8. Оформление и выдача водительского удостоверения. 

9. Прекращение предоставления государственной услуги. 

10. Аннулирование результатов экзаменов. 
11. Оформление и выдача выписки из информационной системы 

Госавтоинспекции о наличии водительского удостоверения. 
Само по себе производство по выдаче гражданину водительско-

го удостоверения, с нашей точки зрения, вполне представимо как са-
мостоятельная разновидность административных производств, пред-
ставляющих в своей совокупности единый административный про-
цесс. Однако в представленном перечне можно видеть скорее сопря-
жение разрозненных равнообъёмных организационных действий, чем 
совокупность административно-правовых норм, основывающихся на 
процедурных правилах, регулирующих движение конкретного адми-
нистративного дела от момента его возникновения до завершения - 
принятия административного решения. 

Неслучайность приведённого примера подтверждают, а также 
подчёркивают системный характер применения ошибочного подхода 
к пониманию административного процесса на практике положения 
Административного регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния, утверждённого ранее приказом МВД России от 27 сентября 2019 
г. № 660. 

Данный административный регламент также содержит третий 
раздел, посвящённый составу, последовательности и срокам выпол-
нения административных процедур (действий), требованиям к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенностям выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме. «Исчерпыва-
ющий» перечень административных процедур (действий) на этот раз 
включает шесть их разновидностей:  
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1. Приём и регистрацию заявления и иных документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги. 
2. Принятие решения об оформлении справки о наличии (отсут-

ствии) судимости или об отказе в выдаче справки о наличии (отсут-
ствии) судимости. 

3. Отказ в выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости. 
4. Оформление справки о наличии (отсутствии) судимости. 
5. Выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости. 
6. Исправление допущенных опечаток и ошибок и выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах. 
В представленной совокупности будто бы самостоятельных ад-

министративных процедур, вызванных к жизни предоставлением гос-
ударственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования также скорее можно видеть совокуп-
ность равнообъёмных управленческих действий, чем административ-
но-процессуальных норм, регулирующих движение конкретного ад-
министративного дела к его итоговому разрешению в виде принятия 
индивидуального правоприменительного административного акта. 

Ещё одним примером, ещё более красноречиво свидетельству-
ющим о необходимости внимательного отношения к регламентации 
административно-процессуальной деятельности является недавно 
утративший силу приказ МВД России от 23 августа 2017 г. № 664 
«Об утверждении Административного регламента исполнения Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации государственной 
функции по осуществлению федерального государственного надзора 
за соблюдением участниками дорожного движения требований зако-
нодательства Российской Федерации в области безопасности дорож-
ного движения» (далее – приказ № 664). 

В частности, тот же самый «исчерпывающий» перечень админи-
стративных процедур включал в себя следующие:  

1. Надзор за дорожным движением, в том числе с использовани-
ем технических средств и специальных технических средств, работа-
ющих в автоматическом режиме. 

2. Остановка транспортного средства. 
3. Остановка пешехода. 
4. Проверка документов, идентификационного номера, номера 

кузова, номера шасси транспортного средства, государственных ре-
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гистрационных знаков транспортного средства, технического состоя-

ния, находящегося в эксплуатации транспортного средства. 
5. Применение мер административного воздействия в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

6. Выезд на место дорожно-транспортного происшествия. 
Не устраняет проблему «разнообъемности» и содержательной 

разноплановости приведённых «административных процедур» име-
ющаяся в приказе так называемая блок-схема исполнения государ-
ственной функции. 

Приказ № 664 в настоящее время отменен, а вместо него принят 
приказ МВД России от 2 мая 2023 г. № 264 «Об утверждении Поряд-
ка осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного 
движения требований законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения», который термин «производство» 
употребляет только применительно к производству по делам об ад-
министративных правонарушениях, а использующиеся в названном 
порядке процедуры «административными процедурами», не называ-
ет, а понятие «административный процесс» не используется вообще! 
При этом последний приказ явно выигрывает по четкости формули-
ровок и продуктивности регулирующего воздействия. 

По смыслу последовательно высказываемых Конституционным 
Судом России правовых позиций применительно к любой нормот-
ворческой деятельности - неоднозначность, неясность и противоре-
чивость регулирования недопустимы, поскольку, препятствуя надле-
жащему уяснению его содержания, открывают перед правопримени-
телем возможности неограниченного усмотрения, ослабляющего га-
рантии конституционных прав и свобод

1
. Полагаем, что данные кри-

терии вполне приемлемы и для нормотворчества в отношении раз-
личного рода административных производств, процедур, объединён-
ных общей категорией – административный процесс, который в 
настоящее время стал неотъемлемым элементом управленческой дея-
тельности любого органа публичной власти. А поскольку в настоящее 
время продолжается процесс формирования конституционно-
отраслевых основ единой системы публичной власти, которая в своём 
функциональном предназначении  выражается в создании дополни-
тельного механизма признания и гарантии ценности прав и свобод 

                                      
1
 См.: постановления от 20 декабря 2011 г. № 29-П, от 2 июня 2015 г. № 12-П, от 19 июля 

2017 г. № 22-П. 
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человека и гражданина, то и содержание и применение правовых ак-

тов, регламентирующих деятельность любого органа власти, в том 
числе и путём принятия и последующей реализации административ-
но-процессуальных актов, должна соответствовать названному пред-
назначению институтов власти. В том случае, когда нормативное ре-
гулирование административного процесса и входящих в него проце-
дур не достигает своего целевого предназначения, не обеспечивает 
единообразного понимания, а значит, и применения, подобные фак-
ты, несомненно, ослабляют гарантии защиты конституционных прав 
и свобод, приводят к нарушению принципа  верховенства закона, что 
вполне достаточно для признания такого регулирования не соответ-
ствующим Конституции нашего государства. 
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самостоятельной административно-процессуальной юридической 
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Сущность и содержание административного процесса, выступа-

ющего самостоятельным предметом правового регулирования, его 

количественные и качественные характеристики, включающие вре-

менные, территориальные, технологические и организационно-

технические параметры, стадии и этапы, перечень и статус участву-

ющих в нем субъектов, уже несколько десятилетий составляют не-

поддельный научный интерес ученых административистов, выделя-

ющих и исследующих процессуальный сегмент административно-

правового инструментария государственного управления, значимость 

которого для российского социума день ото дня возрастает. Данные 

устремления теоретиков административного права вполне понятны и 

                                      
1
 Статья подготовлена при информационной поддержке СПС Консультант Плюс. 



685 

 

обоснованы, так как, ведя речь о наличии отдельной процессуальной 

юридической отрасли, прежде всего следует определиться с характе-

ристикой регулируемых ею общественных отношений. 

В результате, мнения юристов по указанным вопросам, изложен-

ные в многочисленных научных публикациях, включая диссертации, 

монографии, статьи, разделились таким образом, что это позволяет 

обозначить несколько научных концепций, постепенно сформиро-

ванных в соответствующие научные школы, представители которых 

аргументированно отстаивают свои научные воззрения, признавая все 

же, что административный процесс – это установленный администра-

тивно-процессуальными правовыми нормами порядок возбуждения, 

формирования (подготовки) и разрешения различных администра-

тивных дел на всех уровнях, во всех сферах и областях государствен-

ного управления специально уполномоченными на то субъектами 

(органы исполнительной власти, предприятия, учреждения, организа-

ции, общественные объединения и их должностные лица) в ходе 

осуществления ими нормотворческой, регулятивной, правоохрани-

тельной и правозащитной деятельности, нацеленной на реализацию 

обеспечиваемых материальными правовыми нормами публичных, 

индивидуальных и групповых интересов [4-6,8,9,10,11,12,13]. 

Опираясь на высказывания таких корифеев административного 

права, как Д.Н. Бахрах, А.И. Каплунов, Н.Г. Салищева, В.Д. Сорокин, 

Ю.Н. Старилов, Ю.А. Тихомиров и других, уместно обозначить сле-

дующие сегменты рассматриваемого вида процессуальной деятельно-

сти, используя в качестве критерия их дифференциации правовые 

формы такой деятельности: административное нормотворчество; ад-

министративное правонаделение и распорядительство, осуществляе-

мые в регулятивной форме и обеспечивающие тем самым реализацию 

физическими и юридическими лицами своих прав и законных инте-

ресов, а также обеспечивающие осуществление субъектами управле-

ния контрольно-надзорных функций; административная правоохрана 

(разбирательство по административным жалобам и спорам, дисци-

плинарная и административная юрисдикция, иное административное 

принуждение в связи с предупреждением и пресечением деяний и со-

бытий, угрожающих охраняемым правам и законным интересам, а 

также исполнение актов применения субъектов юрисдикции); адми-

нистративная правозащита (административная юстиция). 
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Полагаем, что подобный вариант структуры единого администра-

тивного процесса [9] с достаточной мерой полноты отражает его 

сущность относительно различных по своему назначению, содержа-

нию и прочим параметрам индивидуальных административных дел, 

выступающих для такой процессуальной деятельности специфиче-

ским предметом, особенности которого для каждого конкретного 

элемента представленного выше классифицированного множества, 

будут весьма отличными от других. 

Что касается общей характеристики упомянутых дел, то сегодня, 

несмотря на упоминание о таких делах в статье 126 Конституции 

Российской Федерации, эта общая характеристика представлена 

только в доктринальных и научных источниках [3]. 

С технической стороны административное дело характеризуют 

как совокупность документов и материалов, фиксирующих процесс 

подготовки, рассмотрения и принятия решения по предоставлению, 

удостоверению (подтверждению), регистрации или приостановлению 

(прекращению) правомочий заинтересованных лиц, применению мер 

административной ответственности и иных мер административного 

принуждения [7].  

В то же время с содержательной стороны, как представляется, 

административное дело выглядит как заявленный, возбужденный 

(поставленный) правомочным субъектом на реализацию управленче-

ский вопрос по удовлетворению в административно-процессуальных 

формах публичного государственного, индивидуального, группового, 

корпоративного интереса в соответствующей сфере или области гос-

ударственного управления. 

В зависимости от конкретного вида административных дел, во-

площаемых в жизнь субъектами управления, в каждой из обозначен-

ных выше разновидностях административного процесса можно выде-

лить такие самостоятельные элементы, как отдельные администра-

тивные производства, выступающие в масштабе указанной процессу-

альной разновидности ее составными частями, и являющие собой 

особый вид административной деятельности по разрешению в уста-

новленном порядке определенной категории административных дел. 

При этом, нельзя не заметить, что категория «производство» до-

статочно активно используется в федеральном и региональном зако-

нодательстве, а также в нормативных правовых актах, издаваемых 

уполномоченными на то субъектами государственного управления 
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(производство по обращениям граждан; лицензионное, разрешитель-

ное, регистрационное, аттестационное, аккредитационное, контроль-

но-надзорное производство, производство по присвоению ученых 

степеней и ученых званий, наградное производство; производство по 

делам об административных правонарушениях, дисциплинарное про-

изводство, исполнительное производство и др.). 

Под административным производством, обычно подразумевают 

закрепленный в административно-процессуальных нормах порядок 

возбуждения (открытия), оформления, рассмотрения и разрешения 

индивидуально-конкретных административных дел схожей катего-

рии, характерных для соответствующего структурного сегмента ад-

министративного процесса.  

При этом, степень нормативной детализации и императивности у 

указанных производств не одинакова. Если для одних установлена 

унифицированная процессуальная форма, обязательная для исполне-

ния, соблюдения, использования и применения всеми субъектами 

управления, ее реализующими (лицензионное производство), то для 

других – процессуальная часть реализации властных полномочий 

урегулирована фрагментарно с большой долей административного 

усмотрения правоприменителей (производство по применению мер 

административного принуждения предупредительного характера). 

Тем не менее, вполне допустимо выделить некоторые общие и 

относительно универсальные элементы, объединённые категорией 

«порядок реализации административного производства», так как от-

носительно такой категории у представителей административного 

права единого мнения пока еще не выработано. 

Подобный «порядок», как свидетельствует анализ многочислен-

ных административно-процессуальных норм, содержащихся в зако-

нах и в подзаконных нормативных правовых актах, включает в себя 

следующие важные моменты: 

1) этапность и стадийность, предполагающие наличие некоторого 

набора административных процедур, предусмотренных как в целом 

для всего производства, так и для его соответствующих более мелких 

разделов; 

2) последовательность (очередность) и взаимная обусловленность 

таких стадий и этапов; 
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3) процессуальные сроки и прочие временные параметры, как 

влияющие, так и не влияющие на конечный процессуальный резуль-

тат административного производства;  

4) вид и перечень документов, предоставляемых заинтересован-

ными лицами для формирования дела административного производ-

ства и отвечающих требованиям необходимости и достаточности, а 

также способ их предоставления уполномоченному субъекту управ-

ления; 

5) перечень поводов для возбуждения дела административного 

производства, и способы их фиксации (документирования);  

6) перечень лиц, выступающих инициаторами возбуждения дела 

административного производства; 

7) виды возможных доказательств по делу административного 

производства, порядок их сбора, документирования и оценки; требо-

вания к подобным доказательствам; 

8) перечень субъектов управления, уполномоченных формиро-

вать и рассматривать дело административного производства;  

9) алгоритм рассмотрения дела административного производства; 

варианты принимаемых при рассмотрении дела решений; наименова-

ние и форма составляемых при этом процессуальных документов; 

10) обжалование и пересмотр принятого решения по делу адми-

нистративного производства; 

11) исполнение решения по делу административного производ-

ства; наименование и форма составляемых процессуальных докумен-

тов, выдаваемых для использования во вне и для подтверждения со-

стоявшегося факта правонаделения заинтересованного лица и леги-

тимности приобретенного статуса его обладателя; 

12) перечень завершающих дело административного производ-

ства отчетных, учетных, организационных процедур и материально-

технических действий; 

13) запреты и ограничения установленные в целом в рамках про-

изводства по делу административного производства и обязательные 

для соблюдения на его отдельных стадиях и этапах.  

Как очевидно, представленный порядок административного про-

изводства практически соткан из многочисленных административных 

процедур, фактически определяющих содержание его стадий и эта-

пов, которые по мнению специалистов, осуществляющих государ-

ственное управление, призваны обеспечить его законность и высту-
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пить в роли процессуальной гарантии соблюдения иных принципов 

исполнительно-распорядительной деятельности, защитить физиче-

ских и юридических лиц, их права и свободы от чиновничьего произ-

вола и гиперзаформализованной бюрократии [1].  

Однако, важно не переусердствовать с процедурной регламента-

цией государственного управления и его сегментов, иначе вместо га-

рантий защиты прав и законных интересов она способна превратить-

ся в свою противоположность [1].  
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Нормативные правовые акты, регулирующие отдельные виды 

административного производства в Российской Федерации 

Аннотация: с позиции интегративной теории административ-

ного процесса, разработанной в Российской Федерации,  в статье 

представлена структура внесудебного (исполнительного) админи-

стративно-процессуального законодательства, регулирующего от-

дельные виды административного производства, осуществляемого в 

Российской Федерации органами (должностными лицами) публичной 

администрации (в том числе, органами исполнительной власти, ор-

ганами месного самоуправления, организациями, имеющими статус 

государственного или иного органа). Сопоставимо с типичными пра-

воприменительными функциями, осуществляемыми данными орга-

нами (должностными лицами) выделены систематизированные виды 

административного производства, осуществляемые в рамках функ-

ции по противодействия административным деликтам, предопреде-

лены перспективы дальнейшее развития внесудебного (исполнитель-

ного) административно-процессуального законодательства. 

Ключевые слова: административный процесс, администра-

тивно-процессуальное законодательство, публичная администрация, 

внесудебное (исполнительное) административно-процессуальное за-

конодательство. 

 

Обращаясь к интегративной теории современного администра-

тивного процесса, разработанной в России [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], 

важно обратить внимание на то, что в силу ст. 72 Конституции РФ 

отдельные виды административного производства, осуществляемые 

органами (должностными лицами) публичной администрации (в том 
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числе органами исполнительной власти, органами местного само-

управления, организациями, имеющими статус государственного или 

иного органа) возможно урегулировать:  

1) административно-процессуальными нормами, которые закреп-

ляются в федеральных законах (например, в КоАП РФ, ФЗ-248, ФЗ-

210, ФЗ –229, ФЗ-59 и др.), иных нормативных правовых актах Рос-

сийской Федерации (в том числе, например, в административных ре-

гламентах предоставления государственных услуг или положениях о 

контроле, регламентирующих деятельность федеральных органов ис-

полнительной власти); 

2) административно-процессуальными нормами, содержащимися 

в законах субъектов РФ (например, в законах, устанавливающих по-

рядок рассмотрения административных дел органами публичной ад-

министрации в пределах предметов ведения субъекта РФ), иных нор-

мативных правовых актах субъектов РФ (в том числе, например, в 

административных регламентах предоставления государственных 

услуг или положениях о региональном контроле, регламентирующих 

деятельность органов исполнительной власти субъектов РФ.   

Совокупность законов и иных нормативных правовых актов, ре-

гулирующих отдельные виды административного производства, 

предлагается рассматривать в качестве составной части администра-

тивно-процессуального законодательства Российской Федерации, ко-

торую логично называть «внесудебным (исполнительным) адми-

нистративно-процессуальным законодательством Российской фе-

дерации. 

Важно отметить, что структура внесудебного (исполнительного) 

административно-процессуального законодательства Российской фе-

дерации предопределяют типичные правоприменительные функции, 

которые урегулированы нормами административного законодатель-

ства и осуществляются органами (должностными лицами) публичной 

администрации во взаимосвязи с частными лицами (в том числе, фи-

зическими лицами и организациями), которые не находятся с органи-

зационном подчинении данных органов (должностных лиц). Данные 

функции в учебной и научной литературе называются администра-

тивно-публичными функциями Перечень типичных административ-

но-публичных функций, в рамках которых осуществляются отдель-

ные виды административного производства можно представить сле-

дующим образом: 1)  функция административного правопредоставле-
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ния; 2) функция административного обязывания; 3) функция админи-

стративного стимулирования; 4) функция административного санк-

ционирования; 5) функция противодействия административным де-

ликтам; 6) функция противодействия административным казусам; 7) 

функция зашиты во внесудебных  административных спорах. 

При таком подходе, раскрывая структуру внесудебного (испол-

нительного) административно-процессуального законодательства, 

выделим:  

1) федеральные законы, регулирующие отдельные виды админи-

стративного производства в установленных функциональных сферах 

публичного администрирования;  

2) нормативные правовые акты Президента РФ, регулирующие 

административное производство в отдельных функциональных сфе-

рах публичного администрирования: 

3) нормативные правовые акты федеральных органов исполни-

тельной власти, регулирующие отдельные виды административного 

производства в установленных функциональных сферах публичного 

администрирования;  

4) законы субъектов РФ, регулирующие отдельные виды админи-

стративного производства в установленных функциональных сферах 

публичного администрирования; 

5) нормативные правовые акты органов исполнительной власти 

субъектов РФ, регулирующие отдельные виды административного 

производства в установленных функциональных сферах публичного 

администрирования 

Федеральные законы, регулирующие отдельные виды адми-

нистративного производства в установленных функциональных 

сферах публичного администрирования, содержат регламентные 

административно-процессуальные нормы, которые в разной степени 

регулируют стадии отдельных видов административного производ-

ства, осуществляемых органами (должностными лицами) публичной 

администрации.  В том числе: 

а) федеральные законы, регулирующие отдельные виды ад-

министративного производства в сфере административного пра-

вопредоставления (например, ФЗ «Об актах гражданского состоя-

ния» «О государственной регистрации недвижимости», ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недвижимости»)  
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б) федеральные законы, регулирующие отдельные виды ад-

министративного производства в сфере административного обя-

зывания (например, ФЗ «О порядке выезда из Российской Федера-

ции и въезда в Российскую Федерацию», ФЗ «О государственной ре-

гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граждан-

ства в Российской Федерации», ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе»); 

в) федеральные законы, регулирующие отдельные виды ад-

министративного производства в сфере административного сти-

мулирования (например, ФЗ «О защите конкуренции»; ФЗ «О госу-

дарственных пособиях гражданам, имеющим детей», ФЗ «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») 

г) федеральные законы, регулирующие отдельные виды ад-

министративного производства в сфере административного 

санкционирования (например, ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», ФЗ «Об оружии»; ФЗ «О государственной реги-

страции транспортных средств в Российской Федерации...», ФЗ «О 

техническом регулировании», ФЗ «О частной детективной и охран-

ной деятельности в Российской Федерации», «Об участии граждан в 

охране общественного порядка») 

д) федеральные законы, регулирующие отдельные виды ад-

министративного производства в сфере противодействия адми-

нистративным деликтам или иначе – сфере  административно-

правового принуждения (например, ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве», ФЗ «Об оружии»; ФЗ «О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест ли-

шения свободы», КоАП РФ, ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ФЗ «О по-

лиции») 

е) федеральные законы, регулирующие отдельные виды ад-

министративного производства в сфере противодействия адми-

нистративно-правовым казусам или иначе - сфере администра-

тивно-правового ограничения (например, ФЗ «О чрезвычайном по-

ложении», ФЗ «О военном положении»; ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
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населения», ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов», ФЗ «О безопасности дорожного движения») 

ж) федеральные законы, регулирующие отдельные виды ад-

министративного производства в сфере разрешения администра-

тивных споров (например, ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», КоАП РФ (гл. 30), ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации» (Гл. 9));  

Нормативные правовые акты Президента РФ, регулирующие 

административное производство в отдельных функциональных 

сферах публичного администрирования. Данные нормативные 

правовые акты принимаются Президентом РФ в рамках конституци-

онных полномочий (например, Указ Президента РФ от 07.09.2010 № 

1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной 

системы Российской Федерации»); 

3. Нормативные правовые акты федеральных органов ис-

полнительной власти, регулирующие отдельные виды админи-

стративного производства в установленных функциональных 

сферах публичного администрирования. Данные нормативные 

правовые акты принимаются Правительством РФ и иными федераль-

ными органами исполнительной власти (федеральными министер-

ствами, федеральными службами, федеральными агентствами) на ос-

новании специальных федеральных законов (например, на основании 

гл. 3 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» или на основании ст. 3 «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции»), и в соответствии  со специальными постановлениями Прави-

тельства РФ (в частности, в соответствии с Постановление Прави-

тельства РФ от 16.05.2011 № 373 (ред. от 20.07.2021) «О разработке и 

утверждении административных регламентов осуществления госу-

дарственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», Постановлением Прави-

тельства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разра-

ботки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг..»). При таком подходе административно-

процессуального регулирования важно различать:  

а) постановления Правительства РФ, регулирующие отдель-

ные виды административного производства в установленных функ-
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циональных сферах публичного администрирования (например,  По-

становление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утвержде-

нии Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за 

прием и передачу в органы регистрационного учета документов для 

регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 

08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте граждани-

на Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта граж-

данина Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 

21.12.2019 № 1764 «О государственной регистрации транспортных 

средств в регистрационных подразделениях Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации»); 

б) административные регламенты федеральных министерств, 

федеральных служб и федеральных агентств, регулирующие от-

дельные виды административного производства в установленных 

функциональных сферах публичного администрирования; 

в) положения об отдельных видах федерального государственно-

го контроля (надзора); 

г) иные нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, регулирующие отдельные виды админи-

стративного производства в установленных функциональных 

сферах публичного администрирования (например, Приказ Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации от 03.07.2023 № 479 

«Об утверждении Инструкции по осуществлению полицией контроля 

за соблюдением гражданами Российской Федерации и должностными 

лицами правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации 

с регистрационного учета по месту пребывания и по месту житель-

ства в пределах Российской Федерации»); 

Законы субъектов РФ, регулирующие отдельные виды адми-

нистративного производства в установленных функциональных 

сферах публичного администрирования. Указанные нормативные 

правовые актов принимаются субъектами РФ в рамках установлен-

ных предметов ведения (например, законы субъектов РФ об отдель-

ных видах  регионального государственного контроля (надзора) по 
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предметам ведения субъектов Российской Федерации, издаваемые на 

основании ч. 8 ст. 1 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации»; законы субъектов 

РФ, регулирующие организацию производства по делам об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации,  в соответствии с п. 2) ч. 1 ст. 1.1.3. КоАП 

РФ); 

Нормативные правовые акты органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ, регулирующие отдельные виды администра-

тивного производства в установленных функциональных сферах 

публичного администрирования. Выделяемые нормативные право-

вые акты принимаются органами исполнительной власти в случаях и 

по вопросам, прямо указанным в федеральных законах, конституци-

ях, уставах и законах субъектов РФ. В том числе: 

а) административные регламенты органов исполнительной 

власти субъектов РФ, регулирующие отдельные виды администра-

тивного производства в установленных функциональных сферах пуб-

личного администрирования, на которые указывают, в частности, 

нормы ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

в) положения об отдельных видах регионального государ-

ственного контроля (надзора, на которые указывает ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации»); 

Из комплексного анализа представленного массива внесудебного 

(исполнительного) административно-процессуального законодатель-

ства важно сделать следующие ключевые выводы: 

1. В настоящее время в правовой системе Российской Федерации 

в разной степени урегулированы многообразные отдельные виды ад-

министративного производства. По сути, большая часть отдельных 

видов административного производства в Российской Федерации ре-

гулируется административно-процессуальными нормами, которые 

закрепились одновременно в федеральных законах и подзаконных 

нормативных правовых актах (как правило, в административных ре-

гламентах, положениях). Соответственно, такие ключевая стадия ад-

министративного производства как возбуждение внесудебного адми-
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нистративного дела и подготовка данного дела к рассмотрению по 

существу являются фрагментарно (не в полной мере) урегулирован-

ными. С достаточной определенностью можно назвать триаду систе-

матизированных (в том числе кодифицированных) федеральных за-

конов, в полной мере урегулировавших отдельные виды администра-

тивного производства, осуществляемые в рамках такой админи-

стративно-публичной функции как противодействие админи-

стративным деликтам: а) ФЗ «О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (админи-

стративное контрольно-надзорное производство); б) КоАП РФ 

(административное производство по делам об административных 

правонарушениях); в) ФЗ «Об исполнительном производстве» (ад-

министративно-исполнительное (понудительное)  производство). 

2. Важно отметить, что административно-процессуальные нормы, 

регулирующие отдельные виды административного производства, 

содержатся не только в актах внесудебного (исполнительного) ад-

министративно-процессуального законодательства, но также в 

актах иного отраслевого законодательства, иной отрасли права 
(например, данные нормы содержатся в актах налогового законода-

тельства - в разделе 7 НК РФ или в  нормативных муниципальных 

нормативных правовых актах, относимых к муниципальному праву (в 

частности, регламентные административно-процессуальные нормы 

содержатся в административных регламентах органов местного само-

управления по осуществлению государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля, утверждаемых представительными ор-

ганами муниципальных образований на основании п.4) ч. 2 ст.2 ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»). 

Обобщая изложенное, можно надеяться на то, что представленная 

системы нормативных правовых актов,  регулирующих отдельные 

виды административного производства в Российской Федерации, и 

оценка результатов ее регулирующего воздействия вносят ясность в 

понимании административного процесса, осуществляемого внесу-

дебными органами Российской Федерации и предопределяют научно 

обоснованные направления дальнейшего развития и систематизации 

административно-процессуального законодательства, дарованного ст. 

72 Конституции РФ. 

© Стахов А.И., 2024 
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Контрольно-надзорное производство 

как часть современного административного процесса 

Аннотация: в статье подробно рассматриваются теоретиче-

ские основы административного контрольно-надзорного производ-

ства, определяются его сущность и отличительные характеристи-

ки. Выделяются основные элементы структуры контрольно-

надзорного производства, дается им краткая характеристика. Ука-

зываются виды контрольно-надзорного производства, определяются 

их особенности. В заключении дается дефиниция контрольно-

надзорного производства как части современного административ-

ного процесса. 

Ключевые слова: административный процесс; администра-

тивное производство; контрольно-надзорное производство; государ-

ственный контроль; административный надзор. 

 

С 1 июля 2021 года вступил в силу новый Федеральный закон от 

31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Феде-

ральный закон от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ). Данным нормативным 

правовым актом были существенным образом модернизированы пра-

вила организации и осуществления государственного контроля и 

надзора. Учитывая процессуальный характер контрольно-надзорной 

деятельности, представляют научный интерес вопросы, связанные с 

определением понятия, сущности, структуры и содержания кон-

трольно-надзорного производства, а также определения их видов в 

условиях нового законодательства и правоприменительной практики. 
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Необходимо отметить, что Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 

№248-ФЗ вводит новые понятия для характеристики контрольной и 

надзорной деятельности органов исполнительной власти. В данном 

Федеральном законе сформулировано комплексное понятие «госу-

дарственный контроль (надзор), муниципальный контроль» (ч.1 ст.1). 

Это понятие включает несколько взаимосвязанных элементов: а) дея-

тельность контрольных (надзорных) органов; б) такая деятельность 

направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

обязательных требований; в) данная деятельность осуществляется в 

пределах полномочий контрольных и надзорных органов; г) деятель-

ность осуществляется посредством профилактики нарушений обяза-

тельных требований, оценки соблюдения гражданами и организация-

ми обязательных требований, выявления их нарушений; д) принятие 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению выявленных нарушений обязательных требований, 

устранению их последствий и (или) восстановлению положения, су-

ществовавшего до возникновения таких нарушений. 

Новая законодательная дефиниция «государственного контроля 

(надзора)» заставляет нас пересмотреть некоторые подходы к пони-

манию всей контрольно-надзорной деятельности, в том числе и к по-

нятию, структуре и содержанию административного контрольно-

надзорного производства. 

Важно отметить, что значительный вклад в развитии теории ад-

министративных производств внесли такие известные советские и 

российские ученые как В.М. Горшенев, И.Б. Шахов, В.Д. Сорокин, 

Ю.М. Козлов, М.С. Студеникина, С.Н. Махина, И.Ш. Килясханов, 

А.И. Каплунов, П.И. Кононов, А.И. Стахов, С.М. Зырянов и др. 

Следует указать на особую роль в формировании теории админи-

стративных производств выдающегося ученого в области админи-

стративного права, доктора юридических наук, профессора, заслу-

женного деятеля науки РФ Валентина Дмитриевича Сорокина, кото-

рый задал вектор развития науки административного права по изуче-

нию понятия, сущности, структуры, содержания и видов администра-

тивных производств как структурных элементов административного 

процесса. 

По его мнению, несмотря на имеющиеся конкретные особенно-

сти и различия между административными производствами, их «свя-

зывает воедино коренная общность, дающая основания говорить о 
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каждом из них как о системной части такого общего понятия, как ад-

министративный процесс. Во-первых, все виды административных 

производств осуществляются в сфере государственного управления, 

представляя собой определенные процедуры рассмотрения возника-

ющих в этой сфере индивидуально-конкретных дел. Во-вторых, каж-

дый вид административного производства осуществляется преиму-

щественно и главным образом органами исполнительной власти Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. Не меняет 

положения то, что лишь некоторые дела в соответствии с законом 

разрешают иные правомочные субъекты (например, мировые судьи, 

рассматривающие дела о некоторых административных правонару-

шениях). В-третьих, материальные правовые отношения ряда отрас-

лей российского права, реализуемые в ходе осуществления того или 

иного вида производства, регулируются нормами административно-

процессуального права» [1, c.279-280]. 

К сожалению, в своих научных трудах В.Д. Сорокин не рассмат-

ривал такой вид административного производства как контрольно-

надзорное производство, выделяя при этом три вида производств: а) 

правотворческое производство; б) ряд правонаделительных произ-

водств; в) несколько правоохранительных производств [1, c.279]. 

Следует особо отметить, что и в большинстве современных науч-

ных и учебных работах, посвященных рассмотрению структурных 

элементов административного процесса – административных произ-

водств, игнорируется существование именно контрольно-надзорного 

производства. Однако вовсе не означает, что контрольно-надзорное 

производство не является административным производством и не 

входит в структуру административного процесса. 

Вместе с тем, некоторыми современными российскими учеными 

предприняты попытки рассмотреть понятие, сущность, структуру, 

содержание и особенности контрольно-надзорного производства. 

В учебнике «Административно-процессуальное право», под ре-

дакцией профессора И.Ш. Килясханова, фактически впервые опреде-

ляются понятие и признаки контрольно-надзорного производства. К 

числу таковых, например, относится сущность контрольно-

надзорного производства, которая выражена в совершении операций 

с нормами права, то есть контрольно-надзорное производство осно-

вано на анализе информации о правонарушении и выборе наиболее 

оптимальной нормы права, подлежащей применению в данному слу-
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чае; закрепление результатов контрольно-надзорного производства в 

соответствующих процессуальных документах, форма которых и 

требования к оформлению предусмотрены законодательно; и др. [2, 

c.379]. 

Профессор П.И. Кононов представляет административно-

контрольное (надзорное) производство как «урегулированную адми-

нистративно-процессуальными нормами деятельность компетентных 

административно-публичных (контрольно-надзорных) органов по 

разрешению административных, связанных с осуществлением адми-

нистративного контроля (надзора) в отношении индивидуально опре-

деленных физических лиц или организаций» [3, c.340]. 

Профессор А.И. Стахов относительно недавно сформулировал 

следующее определение административного контрольно-надзорного 

производства: «комплекс регламентированных административными 

процедурами последовательно совершаемых действий и принимае-

мых решений должностных лиц органов исполнительной власти и 

иных уполномоченных органов по подготовке, проведению, а также 

оценке результатов проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, совершаемых (применяемых) в соответствии с 

административными процедурами государственного контроля и 

надзора» [4, c.45]. 

Обращает на себя внимание позиция, высказанная 

Е.А. Дмитриковой, А.А. Карицкой, А.А. Трофимовым о том, что «в 

законе о контроле (надзоре) термин «контрольно-надзорное произ-

водство» законодателем не используется. Тем не менее с учетом со-

держащихся в данном Законе правил осуществления контрольно-

надзорной деятельности, установления им статуса участников соот-

ветствующих правоотношений, порядка и оснований проведения кон-

трольных (надзорных) и профилактических мероприятий, оснований 

принятия и правил оформления принятых по результатам мероприя-

тий решений и т.п. полагаем, что данный вид административного 

производства фактически законодательно оформлен» [5, c.187-196]. 

К сожалению, вышеприведенные точки зрения относительно по-

нятия административного контрольно-надзорного производства не 

могут раскрыть все грани и сущностные характеристики этого одного 

из самых сложных видов административных производств. 

По моему мнению, контрольно-надзорное производство имеет 

ряд особенностей, которые отличают его от других видов админи-
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стративных производств и определяют его место в структуре совре-

менного административного процесса. 

Во-первых, особенностью контрольно-надзорной деятельности 

является ее неоднородный сложносоставной характер. Она включает 

как административные процедуры, так и административные произ-

водства.  

Совершенно верно отмечается С.М. Зыряновым, что начинается 

стадия контроля (надзора) со сбора и обработки информации об объ-

ектах контроля (надзора), завершаемая утверждением ежегодного 

плана проведения плановых проверок. На первом этапе проводится 

аналитическая работа в большом объеме, которую можно условно 

разделить на несколько блоков: определение юридической сферы ве-

дения и решения правовых вопросов организации контроля (надзора), 

определение фактической сферы ведения и решения организацион-

ных вопросов, формирование и утверждение плана работы [6, c.115]. 

Это указывает на то, что общую подготовительную работу, не 

относящуюся непосредственно к осуществлению государственного 

контроля или надзора, имеющую организационный характер и форму 

административной процедуры, конечно же нельзя включать в адми-

нистративное производство. 

Административным контрольно-надзорное производство приоб-

ретает процессуальную форму только после возбуждения соответ-

ствующего административного дела, то есть принятия решения об 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

Процессуальная форма необходима для четкой регламентации 

совершаемых действий и принимаемых решений контрольно-

надзорными органами при взаимодействии с гражданами и организа-

ции при осуществлении государственного контроля и администра-

тивного надзора. 

Таким образом, процессуализация контрольно-надзорной дея-

тельности связана с непосредственным применением контрольно-

надзорными органами установленных законом мер административно-

го воздействия в отношении подконтрольных субъектов (граждан и 

организаций), которые связаны с возможными ограничениями прав, 

свобод и законных интересов этих лиц. 

Во-вторых, административное контрольно-надзорное производ-

ство относится к административно-юрисдикционным производствам, 

то есть является «родственным» по своему характеру с производ-
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ством по делам об административных правонарушениях и производ-

ством по рассмотрению обращений граждан. Юрисдикционный ха-

рактер контрольно-надзорного производства связан с тем, что в ходе 

осуществления процедур государственного контроля и надзора про-

исходит правовая оценка поведения подконтрольных лиц, в результа-

те которой может возникнуть правовой конфликт (спор). 

При этом в законодательстве Российской Федерации установлена 

взаимосвязь между этими видами административных производств. 

Так, например, в соответствии с ч.3 ст.26.2 КоАП РФ установле-

но, что не допускается использование доказательств по делу об адми-

нистративном правонарушении, в том числе результатов проверки, 

проведенной в ходе осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, если указанные доказатель-

ства получены с нарушением закона. Установлены и особенности 

назначения административного наказания за административные пра-

вонарушения, выявленные по результатам мероприятий государ-

ственного контроля (надзора) (части 5 и 6 КоАП РФ). 

В свою очередь, одним из оснований для проведения контрольно-

надзорных мероприятий является наличие у контрольно-надзорного 

органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (пункт 1 части 

1 ст.57 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ). Сведения 

о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям контрольно-надзорный орган по-

лучает при поступлении обращений (заявлений) граждан и организа-

ций, информации от органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, из средств массовой информации (пункт 1 ча-

сти 1 ст.58 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ). При 

рассмотрении обращений граждан должностные лица контрольно-

надзорных органов обязаны руководствоваться положениями Феде-

рального закона от 2 мая 2006 г. (в ред. от 04.08.2023 г.) «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Важно отметить, что в соответствии с положениями Федерально-

го закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ к числу решений, принимае-

мых по результатам контрольно-надзорных мероприятий, относится 

обязанность контрольно-надзорного органа при выявлении в ходе 

контрольно-надзорного мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения направить соответствующую 
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информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-

петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять 

меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответ-

ственности (пункт 3 части 2 ст.90 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ). 

Таким образом, результаты, полученные в ходе осуществления 

контрольно-надзорного производства, могут быть поводом и основа-

нием для возбуждения производства по делу об административном 

правонарушении и последующего привлечения к административной 

ответственности. 

При этом, как мы видим из приведенных примеров, одно админи-

стративное дело может проходить сразу через три административных 

производства: производства по рассмотрению обращений граждан, 

административное контрольно-надзорное производство и производ-

ство по делам об административных правонарушениях. Все это сви-

детельствует в том числе, что эти виды юрисдикционных произ-

водств являются составной частью единого административного про-

цесса. 

В-третьих, в рамках контрольно-надзорного производства приме-

няются зафиксированные в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ формы и методы контрольно-надзорной деятельности. К 

числу форм следует отнести контрольно-надзорные мероприятия, а к 

методам – контрольно-надзорные действия. К числу контрольно-

надзорных мероприятий законом отнесены: 1) контрольная закупка; 

2) мониторинговая закупка; 3) выборочный контроль; 4) инспекцион-

ный визит; 5) рейдовый осмотр; 6) документарная проверка; 7) вы-

ездная проверка; 8) наблюдение за соблюдением обязательных требо-

ваний; 9) выездное обследование (часть 2 и часть 3 ст.56 Федерально-

го закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ). К числу методов осуществле-

ния контрольно-надзорной деятельности относится: 1) осмотр; 2) до-

смотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребова-

ние документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное об-

следование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент (часть 1 

ст.65 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ) [7, c.10-27]. 

При этом именно формы контрольно-надзорной деятельности, 

указанные в законе, в качестве контрольно-надзорных мероприятий, 

являются административными процедурами, наполняющими кон-

трольно-надзорное производство.  
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Как было ранее установлено законом, описание каждой админи-

стративной процедуры осуществления государственного контроля 

(надзора) содержит следующие обязательные элементы: а) основания 

для начала административной процедуры; б) содержание каждого ад-

министративного действия, входящего в состав административной 

процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-

полнения; в) сведения о должностном лице, ответственном за выпол-

нение каждого административного действия, входящего в состав ад-

министративной процедуры; г) условия, порядок и срок приостанов-

ления осуществления государственного контроля (закона) в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена законодатель-

ством Российской Федерации; д) критерии принятия решений; е) ре-

зультат административной процедуры и порядок передачи результа-

та, который может совпадать с основанием для выполнения следую-

щей административной процедуры; ж) способ фиксации результата 

выполнения административной процедуры, в том числе в электрон-

ной форме, содержащей указание на формат обязательного отобра-

жения административной процедуры (пункт 20 Правил разработки и 

утверждения административных регламентов осуществления госу-

дарственного контроля (надзора), утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373). 

Важной новеллой Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-

ФЗ стало новый порядок правового регулирования организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), который дол-

жен устанавливаться положением о виде государственного контроля 

(надзора) (часть 2 ст.3 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ). При этом, в положение должны включаться, кроме про-

чего, виды контрольных (надзорных) мероприятий, проведение кото-

рых возможно в рамках осуществления вида контроля, и перечень 

допустимых контрольных (надзорных) действий в составе каждого 

контрольного (надзорного) мероприятия.  

Несмотря на то, что в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ не содержится термин «административные процедуры», 

таковыми являются именно контрольно-надзорные мероприятия, от-

ражающие соответствующую форму контрольно-надзорной деятель-

ности. 

В-четвертых, отличительной особенностью контрольно-

надзорного производства может являться круг его участников (субъ-
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ектов). Можно выделить четыре группы участников (субъектов) кон-

трольно-надзорного производства: 1) контрольно-надзорный орган; 

должностное лицо контрольно-надзорного органа (инспектор); 2) 

контролируемые лица; 3) лица, способствующие осуществлению кон-

трольно-надзорных мероприятий; 4) лица (органы), обеспечивающие 

законность в контрольно-надзорном производстве. 

1) Контрольно-надзорными органами являются наделенные пол-

номочиями по осуществлению государственного контроля (надзора) 

соответственно федеральные органы исполнительные власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, государственные 

корпорации, публично-правовые компании. Кроме этого, осуществ-

ление отдельных видов государственного контроля (надзора), или от-

дельных полномочий по его осуществлению в случаях, установлен-

ных федеральными законами о видах контроля, законами субъектов 

Российской Федерации, может быть возложено на государственные 

учреждения. 

От имени контрольно-надзорного органа государственный кон-

троль (надзор) вправе осуществлять следующие должностные лица: 

а) руководитель (заместитель руководителя) контрольно-

надзорного органа; 

б) должностное лицо контрольно-надзорного органа, в должност-

ные обязанности которого в соответствии с положением о виде кон-

троля, должностным регламентом или должностной инструкцией 

входит осуществление полномочий по виду государственного кон-

троля (надзора), в том числе проведение профилактических меропри-

ятий и контрольно-надзорных мероприятий. Такое должностное лицо 

обобщенно называется «инспектор». Наименование должности лица, 

на которое возлагается исполнение полномочий, может включать 

слово «инспектор». 

2) Под контролируемыми лицами понимаются граждане и орга-

низации, деятельность, действия или результаты деятельности кото-

рых либо производственные объекты, находящиеся во владении и 

(или) в пользовании которых, подлежат государственному контролю. 

К ним относятся: граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства; индивидуальные предприниматели; 

государственные органы, предприятия, учреждения; органы местного 

самоуправления; общественные объединения и иные негосударствен-
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ные организации, предприятия и учреждения; государственные слу-

жащие; служащие общественных объединений и иных негосудар-

ственных организаций. Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, иные государственные и муниципальные 

органы выступают контролируемыми лицами в случае владения или 

пользования производственными объектами, являющимися объекта-

ми контроля; 

3) Лица, способствующие осуществлению контрольно-надзорных 

мероприятий: свидетель, эксперт, экспертная организация, специа-

лист. 

4) Лица (органы), обеспечивающие законность в контрольно-

надзорном производстве: суд, прокуратура, Уполномоченный при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей (его обществен-

ный представитель), Уполномоченный по защите прав предпринима-

телей в субъекте Российской Федерации, общественный инспектор, 

полиция [8, c.226-227]. 

В-пятых, контрольно-надзорное производство включает в себя 

ряд специфических стадий. Под стадией контрольно-надзорного про-

изводства понимается относительно обособленная его часть, состоя-

щая из объединенных ближайшими целями и задачами производства 

действий должностных лиц контрольно-надзорных органов, резуль-

таты которых имеют значение для рассмотрения контрольно-

надзорного дела по существу и оформлены соответствующим про-

цессуальным документом. 

С учетом нового базового Федерального закона от 31 июля 2020 

г. № 248-ФЗ можно выделить семь основных стадий контрольно-

надзорного производства: 

1) возбуждение контрольно-надзорного производства; 

2) принятие решения о проведении контрольно-надзорных меро-

приятий (административных процедур); 

3) осуществление контрольно-надзорных мероприятий (админи-

стративных процедур); 

4) оформление результатов контрольно-надзорных мероприятий; 

5) принятие решения по результатам контрольно-надзорных ме-

роприятий; 

6) пересмотр решений, принятых в рамках контрольно-

надзорного производства (досудебное и судебное обжалование); 

7) исполнение решений контрольно-надзорных органов [8, c.227]. 
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В-шестых, контрольно-надзорное производство имеет ориги-

нальную структуру, включающую в себя следующие элементы: 

1) нормативно установленные цели, задачи, предмет и объект 

государственного контроля (надзора), а также нормативные источни-

ки, определяющие порядок осуществления государственного кон-

троля (надзора); 

2) принципы контрольно-надзорного производства; 

3) участники (субъекты) контрольно-надзорного производства; 

4) формы и методы государственного контроля. Контрольно-

надзорные мероприятия реализуются в форме административных 

процедур; 

5) режимы осуществления контрольно-надзорных мероприятий: 

ординарное административное производство, неординарное админи-

стративное производство (режим постоянного контроля (надзора), 

экспериментальный правовой режим, режим моратория на проверки); 

6) стадии контрольно-надзорного производства; 

7) административные акты, принимаемые в ходе контрольно-

надзорного производства. 

Важно отметить, что профилактическая деятельность, осуществ-

ляемая контрольно-надзорными органами, не входит в структуру 

контрольно-надзорного производства, но является содержанием госу-

дарственного контроля (надзора). При этом профилактическая дея-

тельность также осуществляется в форме самостоятельной админи-

стративной процедуры, включающей различные профилактические 

мероприятия: информирование; обобщение правоприменительной 

практики; меры стимулирования добросовестности; объявление 

предостережения; консультирование; самообследование; профилак-

тический визит (часть 1 ст.45 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ).  

В-седьмых, следующим важным моментом является разграниче-

ние по своей сущности контрольной и надзорной деятельности, а по-

этому необходимо рассматривать два отдельных вида администра-

тивных производств: административное контрольное производство и 

административное надзорное производство. В рамках каждого из ви-

дов этих административных производств оказывается различное по 

своему характеру воздействие на граждан и организации. 

Так, например, положения Федерального закона от 31 июля 2020 

г. № 248-ФЗ применяются при осуществлении лицензионного кон-
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троля, предусмотренного Федеральным законом от 4 мая 2011 г. 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», то есть 

осуществляется именно административное лицензионно-контрольное 

производство. 

Кроме этого, контрольно-надзорное производство может осу-

ществляться при взаимодействии с контролируемым лицом и без вза-

имодействия с контролируемым лицом (статья 56 Федерального за-

кона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ). 

Таким образом, контрольно-надзорное производство по своему 

содержанию представляет административно-процессуальную дея-

тельность, имеющую юрисдикционный характер, в ходе которой 

непосредственно реализуются основные формы и методы государ-

ственного контроля и надзора, применяемые специально уполномо-

ченными лицами (контрольно-надзорными органами и их должност-

ными лицами) в отношении контролируемых лиц (граждан и органи-

заций), в рамках установленных законом административных проце-

дур и в соответствии со сменяемыми друг друга последовательными 

стадиями. Основной целью контрольно-надзорного производства яв-

ляется проверка соблюдения обязательных требований и, в случае 

выявления их нарушений, применение соответствующих мер адми-

нистративного воздействия, что отличает его от других внепроцессу-

альных форм контрольно-надзорной деятельности: установление для 

объектов контроля категорий риска; стимулирование добросовестно-

сти деятельности контролируемых лиц; аналитическая работа; внесе-

ние информации в государственные информационные системы; оцен-

ка эффективности и результативности деятельности контрольно-

надзорного органа и т.п. 
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правового статуса и классификации органов и организаций, наделен-

ных отдельными государственными и иными публичными полномо-

чиями, которые могут выступать ответчиками в суде по делам, 

возникающим из административных и административно-
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В главе 22 Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации (далее-КАС РФ) и главе 24 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации (далее-АПК РФ) в каче-

стве ответчиков по разрешаемым судами общей юрисдикции и ар-

битражными судами административным делам наряду с государ-

ственными органами и органами местного самоуправления указаны 

также органы и организации, наделенные отдельными государствен-

ными  или иными публичными полномочиями. В то же время поня-
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тие и признаки таких органов и организаций законодателем не рас-

крыты ни в названных кодексах, ни в каких-либо иных федеральных 

законах. В этой связи в теории административного права и процесса, 

а также в судебной практике по административным делам возникли 

вопросы о том, какие именно органы и организации, не входящие в 

нормативно установленные системы органов государственной власти, 

других государственных органов, органов местного самоуправления, 

следует признавать наделенными отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, в чем могут выражаться данные 

полномочия и какие юридически значимые последствия может по-

влечь их реализация. Значимость решения обозначенных вопроса 

обусловливается необходимостью определения правового статуса 

указанных органов и организаций как субъектов административных и 

административно-процессуальных правоотношений и соответственно 

возможностью их участия в разрешаемых судами административных 

делах в качестве ответчиков. 

Обозначим далее сложившиеся в административно-правовой 

науке, в действующем федеральном законодательстве и судебной 

практике подходы к решению обозначенного вопроса. 

В современной российской публично-правовой науке в последнее 

время получила развитие концепция юридического лица публичного 

права, выделения и категорирования публичных субъектов админи-

стративных правоотношений. Все юридические лица, как субъекты 

административного права в зависимости от наличия у них публично-

го элемента подразделяются на следующие группы: 1) юридические 

лица частного права (действуют в своих собственных интересах; 2) 

смешанные юридические лица (действуют в определенных целях 

публичного характера и могут наделяться для этого отдельными 

властными полномочиями); 3) юридические лица, осуществляющие 

функции органов государственной власти [3, с.9]. А.М. Волков и 

Е.А. Лютягина, следуя в русле западноевропейской административ-

но-правовой теории, в числе активных субъектов административного 

права выделяют централизованные органы публичной администра-

ции и децентрализованные органы и организации (публичные орган-

зации), не входящие в иерархическую систему публичной власти и 

образуемые в целях осуществления специфических управленческих 

функций и программ или предоставления публичных услуг (Банк 

России, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Феде-
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ральный фонд обязательного медицинского страхования, государ-

ственные корпорации, саморегулируемые организации, торгово-

промышленные палаты) [2, с.46-50, 72-77]. По мнению А.И. Стахова, 

публичная администрация представляет собой подсистему публичной 

власти и включает в себя совокупность органов исполнительной вла-

сти, органов местного самоуправления, а также организаций, облада-

ющих статусом государственного или иного органа, осуществляю-

щих административно-публичные функции. Организации, которые не 

обладают статусом государственного органа, но при этом выполняют 

некоторые административно-публичные функции и наделяются в 

этих целях отдельными государственно-властными полномочиями, с 

точки зрения А.И. Стахова, не входят в публичную администрацию, 

их следует относить к организациям, оказывающим содействие орга-

нам исполнительной власти и органам местного самоуправления в 

реализации возложенных на них функций (Пенсионный фонд, фонды 

обязательного социального страхования,  многофункциональные цен-

тры, некоторые виды государственных корпораций, публично-

правовых компаний, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных казенных учрежде-

ний) [4, с. 5-7]. Некоторые ученые-административисты предлагают 

использовать для обозначения активных субъектов административно-

го права термин «публично-правовой регулятор» и относят к катего-

рии таких субъектов органы исполнительной власти и публичные 

учреждения (государственные корпорации, публично-правовые ком-

пании), деятельность которых направлена на реализацию публичного 

интереса посредством публично-правового воздействия [1,с.93-101].  

Как уже было отмечено выше, действующее российское феде-

ральное законодательство не содержит ответа на вопросы о том, ка-

кие органы и организации, не входящие в системы органов исполни-

тельной власти федерального и регионального уровней и органов 

местного самоуправления, следует признавать наделенными отдель-

ными государственными и иными публичными полномочиями, како-

вы основы административно-правового статуса таких организаций, 

их место и функции в системе публичных, в том числе, администра-

тивных, правоотношений. 

В судебной практике по делам, связанным с оспариванием право-

вых актов, действий (бездействия) субъектов публичной власти, так-

же не выработаны вполне определенные, единообразные и обладаю-
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щие необходимой полнотой подходы к решению обозначенных во-

просов. Так, в соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2022 г. № 21 «О 

некоторых вопросах применения судами положений главы 22 Кодек-

са административного судопроизводства Российской Федерации и 

главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-

рации» содержится разъяснение о том, что в суде могут быть оспоре-

ны, в частности, решения, действия (бездействие): 1) наделенных 

публичными полномочиями органов, не имеющих статуса юридиче-

ского лица (например, межведомственных комиссий, экзаменацион-

ных, призывных комиссий, Высшей аттестационной комиссии, ко-

миссий по разработке территориальных программ обязательного ме-

дицинского страхования); 2) организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями (напри-

мер, медицинских организаций, оказывающих психиатрическую по-

мощь, медицинских противотуберкулезных организаций, медико-

санитарных частей Федеральной службы исполнения наказаний, ме-

дицинских организаций, осуществляющих медицинское освидетель-

ствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством, созданных субъектом Российской Федера-

ции бюджетных учреждений, наделенных полномочиями, связанны-

ми с определением кадастровой стоимости). Очевидно, что приве-

денное разъяснение не обладает достаточной степенью полноты и 

определенности, необходимых для разрешения вопроса об особенно-

стях административно-правового статуса органов и организаций, 

наделенных отдельными государственными и иными публичными 

полномочиями. В то же время по смыслу положений главы 22 КАС 

РФ и главы 24 АПК РФ предметом оспаривания в судах по правилам 

административного судопроизводства могут выступать лишь власт-

ные решения и действия субъектов публичного права, влекущие 

юридически значимые последствия для других субъектов админи-

стративных и иных публичных правоотношений в виде предоставле-

ния, лишения или ограничения субъективного права, возложения 

юридической обязанности. В этой связи ответчиками по соответ-

ствующим административным делам могут являться только такие не 

относящиеся к государственным органам и органам местного само-

управления органы и организации, которые вправе принимать ука-

занные решения и  совершать указанные действия. Соответственно, в 
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число рассматриваемых органов и организаций не подлежат включе-

нию органы и организации, не обладающие обозначенными правами, 

в частности, организации, осуществляющие предоставление публич-

ных услуг в режиме невластного взаимодействия с физическими и 

юридическими лицами (медицинские, культурные, образовательные, 

социальной защиты и т.п.).  

Таким образом, нам представляется, что к категории органов и 

организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, как субъектов административного и ад-

министративно-процессуального права в смысле положений главы 22 

КАС и главы 24 АПК РФ должны быть отнесены органы и организа-

ции, обладающие следующими признаками: 

1) отсутствие нормативно закрепленного правового статуса орга-

на государственной власти, иного государственного органа, органа 

местного самоуправления; 

2) выполнение публично-значимых функций (публичного регу-

лирования, обслуживания, контроля и надзора) в рамках администра-

тивных, иных материальных публичных правоотношений (бюджет-

ных, финансовых, муниципальных, земельных и т.п.) и обслуживаю-

щих их административно-процессуальных правоотношений; 

3) наличие права в односторонне властном порядке принимать 

решения и совершать действия в отношении не находящихся в их ор-

ганизационном подчинении организаций и физических лиц, влекущие 

для последних юридически значимые последствия в виде предостав-

ления (подтверждения) субъективного права (правового статуса), 

ограничения или лишения субъективного права (правового статуса), 

возложения юридической обязанности, применения меры публично-

правовой ответственности  либо в виде возникновения достаточных 

оснований для наступления указанных последствий.    

Анализ содержания действующего федерального законодатель-

ства позволяет выявить и систематизировать органы и организации, 

обладающие указанными признаками. Система таких органов и орга-

низаций, с нашей точки зрения, может быть представлена следующим 

образом. 

1. Государственные учреждения, созданные для осуществления 

административной деятельности в определенных сферах функциони-

рования публичной власти и наделенные административно-

распорядительными и (или) административно-охранительными пол-
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номочиями в данных сферах (например, Фонд пенсионного и соци-

ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-

зательного медицинского страхования и их территориальные подраз-

деления, государственные заповедники, многофункциональные цен-

тры по предоставлению государственных и муниципальных услуг и 

т.п.); 

2. Иные государственные организации, созданные, в числе проче-

го, для осуществления административной деятельности в определен-

ных сферах функционирования публичной власти и наделенные ад-

министративно-распорядительными и административно-

охранительными полномочиями в данных сферах (например, Цен-

тральный банк Российской Федерации и его территориальные под-

разделения, отдельные государственные корпорации и публично-

правовые компании). 

3. Государственные учреждения, созданные, в числе прочего, для 

осуществления административной деятельности по определенным 

вопросам функционирования публичной власти и наделенные в целях 

решения этих вопросов административно-экспертными (удостовери-

тельными) полномочиями (государственные учреждения, уполномо-

ченные на проведение различных видов государственной экспертизы 

(экологической, землеустроительной, градостроительной, медико-

социальной, санитарно-эпидемиологической и т.п.), результаты кото-

рой могут служить основанием для предоставления, отказа в предо-

ставлении определенных субъективных прав (правового статуса) фи-

зическим и юридическим лицам, возложения на них определенных 

юридических обязанностей. 

4. Непубличные организации, созданные, в числе прочего, для 

осуществления административной деятельности в определенных сфе-

рах функционирования публичной власти и наделенные администра-

тивно-распорядительными и (или) административно-охранительными 

полномочиями в данных сферах (например, организации, осуществ-

ляющие охотхозяйственную деятельность на основании заключенных 

охотхозяйственных соглашений, частные охранные организации). 

5. Коллегиальные органы, созданные, в числе прочего, для осу-

ществления административной деятельности по определенным во-

просам функционирования публичной власти и наделенные в целях 

решения этих вопросов административно-распорядительными пол-

номочиями (например, комиссии по приему квалификационных экза-
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менов, аттестационные комиссии, квалификационные коллегии су-

дей, лицензионные комиссии и т.п.). 

С учетом вышеизложенного, при оценке места, роли, функций и 

полномочий перечисленных видов органов и организаций в админи-

стративных и административно-процессуальных правоотношениях и 

соответственно возможности отнесения их к числу ответчиков по ад-

министративным делам, разрешаемым судами по правилам главы 22 

КАС РФ и главы 24 АПК РФ, необходимо учитывать особенности их 

правового статуса, предусмотренные соответствующими федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами. В то же 

время в перспективе представляется необходимым определить общие 

основы их административно-правового статуса в специальном рамоч-

ном федеральном законе. 
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В контексте заявленной проблематики следует отметить, что под 

отменой постановления (решения) понимается признание его недей-

ствительным уполномоченным на то административным органом или 

судом [1]. 

Совершение данного процессуального действия вышестоящим 

контрольно-надзорных органом или судом, осуществляющими про-

верку постановления (решения) по жалобе какого-либо лица из числа 

указанных в статьях 25.1 - 25.5.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), произво-

дится при условии обнаружения таких нарушений норм права, при 

наличии которых вынесенное постановление (решение) по делу об 

административном правонарушении не может быть признано закон-

ным и обоснованным,  в связи с этим оно подлежит отмене (измене-

нию).  

В силу требований ст. 30.7 КоАП РФ «по результатам рассмотре-

ния жалобы на постановление по делу об административном право-

нарушении выносится одно из следующих решений: 
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1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без 

удовлетворения; 

2) об изменении постановления, если при этом не усиливается 

административное наказание или иным образом не ухудшается поло-

жение лица, в отношении которого вынесено постановление; 

3) об отмене постановления и о прекращении производства по 

делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотрен-

ных статьями 2.9, 24.5 настоящего Кодекса, а также при недоказанно-

сти обстоятельств, на основании которых было вынесено постановле-

ние; 

4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рас-

смотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рас-

смотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных 

требований, предусмотренных настоящим Кодексом, если это не поз-

волило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также в 

связи с необходимостью применения закона об административном 

правонарушении, влекущем назначение более строгого администра-

тивного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на мяг-

кость примененного административного наказания; 

5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотре-

ние по подведомственности, если при рассмотрении жалобы установ-

лено, что постановление было вынесено неправомочными судьей, ор-

ганом, должностным лицом» [2]. 

Таким образом, решение об отмене постановления о привлечении 

к административной ответственности может быть принято при уста-

новлении определенных КоАП РФ обстоятельств и нарушений, не 

позволивших всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. 

Вопрос о причинах нарушений и основаниях отмены постановле-

ний (решений) по делам об административных правонарушениях, 

обусловленных этими нарушениями, является принципиальным, по-

скольку именно от его решения зависит восстановление законности 

при рассмотрении жалоб на постановления (решения) контрольно-

надзорных органов. Можно с уверенностью говорить о том, что осно-

вания для отмены постановлений (решений) контрольно-надзорных 

органов по делам об административных правонарушениях предопре-

деляют особенности правового регулирования административного 

производства, так как эти нарушения норм права должны указываться 

в содержании направленной лицом, участвующим в деле, жалобы, на 
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определение их фактического наличия и существенности нацелена 

проверочная деятельность вышестоящих органов, рассматривающих 

поступившую жалобу или суда. 

При рассмотрении жалоб на постановления (решения) контроль-

но-надзорных органов по делам об административных правонаруше-

ниях оцениваются заявленные и выявленные нарушения норм права с 

точки зрения их соответствия основаниям для отмены вынесенных 

постановлений (решений). 

Для достижения результата при обжаловании постановлений 

(решений) по делам об административных правонарушениях, лицо, 

привлеченное к ответственности, должно аргументировать свою пра-

вовую позицию, указав на допущенные нарушения административ-

ным органом, а также правильно сформулировать свою просьбу, точ-

но указав объект проверки. Указание в жалобе на нарушения норм 

права, допущенные административным органом при рассмотрении 

дела, являющиеся основанием для отмены вынесенных по данному 

делу постановлений (решений), должно быть конкретным и аргумен-

тированным. 

Исходя из содержания ст. 30.7 КоАП РФ, нарушениями по суще-

ству рассматриваемого дела, которые могут служит основаниями для 

отмены постановления (решения) о привлечении к административной 

ответственности, рассматриваются недоказанность обстоятельств, на 

основании которых было вынесено постановление, а также установ-

ление обстоятельств, исключающих производство по делу об адми-

нистративном правонарушении, обстоятельств, свидетельствующих о 

малозначительности административного правонарушения. 

Согласно ст. 24.5 КоАП РФ, «начатое производство подлежит 

прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоя-

тельств: 

1) отсутствие события административного правонарушения; 

2) отсутствие состава административного правонарушения, в том 

числе недостижение физическим лицом на момент совершения про-

тивоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного 

настоящим Кодексом для привлечения к административной ответ-

ственности (за исключением случая, предусмотренного частью 3 

настоящей статьи), или невменяемость физического лица, совершив-

шего противоправные действия (бездействие)» [2].   
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Кроме того, указанная норма включает ряд обстоятельств, уста-

новление которых освобождает от административной ответственно-

сти лицо, совершившее действия (бездействие), содержащие призна-

ки состава административного правонарушения, исключая дальней-

шее производство по административному делу. 

Нарушениями по существу рассматриваемого дела, которые мо-

гут служит основаниями для отмены постановления (решения) о при-

влечении к административной ответственности, являются установ-

ленные юридические факты, определенные КоАП РФ, то есть обстоя-

тельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изме-

нение или прекращение прав и обязанностей субъектов спорного ма-

териального правоотношения, либо наоборот, не установление такого 

факта, подлежащего установлению по делу.  

Под нарушениями по существу рассматриваемого дела, служа-

щими основанием отмены постановления (решения), вынесенного 

контрольно-надзорных органом, следует понимать такие факты, ко-

торые в соответствии с действующим законодательством свидетель-

ствуют о нарушении прав и неисполнении обязанностей органом ад-

министративной юрисдикции при производстве по делу об админи-

стративном правонарушении и, как следствие этого, способствуют 

вынесению незаконного и необоснованного постановления (решения) 

по делу. 

В качестве фактического основания для пересмотра принятого 

постановления (решения) по делу об административном правонару-

шении, могут служить обстоятельства, свидетельствующие о том, к 

примеру, что не установлена вина лица, в отношении которого выне-

сено постановление по делу, или не установлены другие элементы 

состава правонарушения. 

В частности, по делам об оспаривании постановлений (решений) 

контрольно-надзорных органов о привлечении к административной 

ответственности юридических лиц значительное число решений об 

удовлетворении требований заявителя мотивировано тем, что вина 

юридического лица не установлена. 

Так, в Постановлении Верховного Суда Российской Федерации 

от 6 декабря 2019 г. № 32-АД19-21 указано, что: «…Как усматривает-

ся из материалов дела, постановлением должностного лица мини-

стерство привлечено к административной ответственности, преду-

смотренной частью 1 статьи 17.15 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях, за неисполнение содержащего-

ся в исполнительном листе № ... (выдан Кировским районным судом 

г. Саратова 25 июня 2018 г. по гражданскому делу № 2-3055/2018 на 

основании судебного акта от 14 мая 2018 г., вступившего в законную 

силу 20 июня 2018 г.) требования об обязании министерства предо-

ставить Арутюнянцу Н.В., относящемуся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенное жилое 

помещение в г. Калининске Саратовской области общей площадью не 

менее 30 м 2 по договору найма специализированного жилого поме-

щения из специализированного государственного жилищного фонда 

Саратовской области до 13 декабря 2018 г. - срок, установленный су-

дебным приставом-исполнителем в требовании-предупреждении от 

13 сентября 2019 г. после вынесения 3 сентября 2018 г. постановле-

ния о взыскании исполнительского сбора. 

Судья Кировского районного суда г. Саратова, рассмотрев жало-

бу, поданную защитником министерства в порядке статей 30.1-

30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, решением от 5 марта 2019 г. постановление должностного 

лица отменил, производство по делу прекратил на основании пункта 

3 части 1 статьи 30.7 названного Кодекса в связи с недоказанностью 

обстоятельств, на основании которых вынесено постановление. 

Принимая данное решение, судья районного суда, оценив факти-

ческие конкретные обстоятельства настоящего дела, сделал вывод о 

том, что бесспорных доказательств, подтверждаю-

щих виновное противоправное бездействие министерства, выразив-

шееся в неисполнении содержащихся в названном выше исполни-

тельном документе требований в установленный судебным приста-

вом-исполнителем срок после вынесения постановления о взыскании 

исполнительского сбора, материалы дела не содержат...» [3]. 

Законодательство, регламентирующее порядок привлечения ор-

ганизаций к административной ответственности, в последние годы 

значительно трансформировалось, следуя в фарватере реформы от-

расли административного права. Анализ положений действующей 

редакции статей 1.5 и 2.1 КоАП РФ позволяет говорить об исключе-

нии из структуры правового регулирования принципа объективного 

вменения, ранее применявшегося в отношении юридических лиц. Та-

ким образом, теперь контрольно-надзорным органам недостаточно 

только лишь документально зафиксировать нарушение, поскольку 
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для привлечения к ответственности необходимо установить винов-

ность организации, обосновать сделанный вывод ссылкой на кон-

кретные материалы проверки. 

Другим примером относительно рассматриваемой проблемы 

служит решение от 19 июня 2020 г. по делу № А40-38102/2020, в ко-

тором судебная инстанция установила невиновность организации по 

административному правонарушению. В обоснование данной пози-

ции суд указал, что «в отсутствие необходимой для составления от-

четности документации, невозможность представления отчетности в 

установленный срок обусловлена наличием объективных причин, не 

зависящих от воли конкурсного управляющего, осуществляющего 

руководство предприятием... Судом установлено, что конкурсный 

управляющий АО "ПИ" по объективным причинам не мог обеспечить 

предоставление отчетности застройщика об осуществлении деятель-

ности, связанной с привлечением денежных средств участников до-

левого строительства. 

В силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признает-

ся виновным в совершении административного правонарушения, ес-

ли будет установлено, что у него имелась возможность для соблюде-

ния правил и норм, за нарушение которых предусмотрена админи-

стративная ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению. 

Согласно положениям статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит адми-

нистративной ответственности только за те административные пра-

вонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, 

привлекаемое к административной ответственности, не обязано дока-

зывать свою невиновность» [4]. 

Помимо отсутствия вины, принятое постановление (решение) 

контрольно-надзорных органов по делам об административных пра-

вонарушениях подлежит отмене и при отсутствии других обязатель-

ных признаков состава правонарушения, в том числе относящихся к 

объективной стороне данного состава. К примеру, Верховный Суд 

Российской Федерации в своем  Постановлении от 19 мая 2023 г. № 

41-АД23-4-К4 указал, что «…Из диспозиции части 13 статьи 19.5 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях следует, что установленная ею административная ответственность 

наступает в случае неисполнения законного предписания органа, 

осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, 
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следовательно, в случае признания в установленном законодатель-

ством Российской Федерации выданного предписания незаконным 

лицо не может быть привлечено к административной ответственно-

сти по названной норме… Отсутствие состава административного 

правонарушения является одним из обстоятельств, при которых про-

изводство по делу об административном правонарушении не может 

быть начато, а начатое производство подлежит прекращению (пункт 

2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях)» [5]. Исходя из установления факта при-

знания решением суда данного предписания незаконным, Верховный 

суд Российской Федерации отменил постановление мирового судьи о 

привлечении учреждения к административной ответственности. 

Значительную долю среди отмененных постановлений (решений) 

контрольно-надзорных органов по делам об административных пра-

вонарушениях занимают документы, отмененные в связи с недока-

занностью обстоятельств, на основании которых они были вынесены. 

Так, в Постановлении Верховного Суда Российской Федерации 

от 17 мая 2017 г. №  46-АД17-24 указано, что «Согласно статье 

26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях в ходе рассмотрения дела об административном правона-

рушении выяснению подлежат наличие события административного 

правонарушения, виновность лица в совершении административного 

правонарушения и иные обстоятельства, имеющие значение для пра-

вильного разрешения дела. 

В ходе производства по данному делу факт совершения админи-

стративного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 

Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, защитником общества отрицался (л.д. 135-140), при этом, по-

мимо прочего, указывалось на то, что порядок индексации заработ-

ной платы работников общества предусмотрен пунктом 4.4 коллек-

тивного договора общества. 

Защитник общества в ходе рассмотрения настоящего дела обра-

щал внимание судебных инстанций на то, что положения пункта 4.4 

коллективного договора общества воспроизведены в обжалуемых ак-

тах не полностью, с исключением из них положений, имеющих суще-

ственное значение для рассмотрения данного дела. В материалы дела 

копия коллективного договора общества не приобщена, что не позво-

ляет объективно проверить рассматриваемые доводы. Таким образом, 
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вывод должностного лица и судебных инстанций о том, что коллек-

тивным договором общества порядок индексации заработной платы 

надлежащим образом не установлен, на основе представленных в ма-

териалы дела доказательств проверен быть не может. 

Помимо изложенного, следует учесть, что трудовым договором, 

заключенным обществом с работником Т. копия которого имеется в 

материалах дела, предусмотрена выплата работнику, в частности, 

премий и иных выплат, а также указано на то, что при индексации 

оплаты труда должностной оклад работника подлежит изменению 

(л.д. 164-166). При этом согласно доводам защитника общества, ука-

занные меры, обеспечивающие повышение уровня реального содер-

жания заработной платы, обществом проводились. 

Данные доводы защитника общества правовой оценки судебных 

инстанций, в производстве которых находилось дело, не получили. 

При рассмотрении настоящего дела об административном правона-

рушении должным образом не исследован вопрос о предпринятой 

обществом достаточных мер, обеспечивающих повышение уровня 

реального содержания заработной платы его работников, который 

имеет существенное значение для вывода о наличии или об отсут-

ствии в деянии общества события вменяемого административного 

правонарушения и о соблюдении права работников общества на 

обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы, гарантированного Трудовым кодексом Российской Федера-

ции… 

…При таких обстоятельствах постановление от 25.03.2016 № 7-

627-16-ОБ/370/15/5, вынесенное главным государственным инспек-

тором труда Государственной инспекции труда в Самарской области, 

решение судьи Промышленного районного суда города Самары от 

18.07.2016, решение судьи Самарского областного суда от 15.09.2016 

№ 21-1910/2016 и постановление заместителя председателя Самар-

ского областного суда от 02.12.2016 № 4а-1358/2016, состоявшиеся в 

отношении общества по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, подлежат отмене…» 

[6]. 

Признак недоказанности обстоятельств, на основании которых 

были вынесены постановления (решения) административных органов 

может возникать вследствие нарушения порядка оформления доказа-
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тельств и документов, фиксирующих факт совершения администра-

тивного правонарушения, вследствие чего в дальнейшем эти доказа-

тельства признаются недопустимыми. 

Как обращает внимание судов, рассматривающих дела об адми-

нистративных правонарушениях, Пленум Верховного Суда Россий-

ской Федерации в Постановлении от 25 июня 2019 г. № 20 «О неко-

торых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотре-

нии дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях», «нарушением, влекущим невозможность использо-

вания доказательств, может быть признано, в частности, получение 

объяснений потерпевшего, свидетеля, лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонаруше-

нии, которым не были предварительно разъяснены их права и обя-

занности…» [7]. 

Таким образом, в завершении рассмотрения вопросов по  заяв-

ленной проблематике следует константировать, что  качество матери-

алов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к доказа-

тельствам совершения административного правонарушения, собран-

ных сотрудниками контрольно-надзорных органов в рамках админи-

стративного производства, и которые легли в основу доказатель-

ственной базы для привлечения к административной ответственно-

сти, может стать причиной отмены постановления (решения) кон-

трольно-надзорного органа. Это, по взглядам известного Российского 

ученого- административиста, чей 100-летний юбилей мы отмечаем на 

данной конференции, Валентина Дмитриевича Сорокина, выдвигает 

требование по качественному повышению квалификации, «юридиче-

ской грамотности» соответствующих должностных лиц контрольно-

надзорных органов современной России [8, 9]. А с этим невозможно 

не согласиться. 
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Вопрос о стадиях производства по делам об административных 

правонарушениях и их количестве продолжает оставаться дискусси-

онным в научных кругах отрасли административного права и об этом 

свидетельствуют многочисленные публикации в различных изданиях 

[1, с. 73; 2, 60; 3, 491]. Однако я хотел бы привлечь внимание к такой 

факультативной стадии, как «правовая помощь по делам об админи-

стративных правонарушениях». Название «факультативная стадия» 

она получила из-за того, что в отличие от таких стадий как «возбуж-
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дение дела об административном правонарушении» и «рассмотрение 

дела об административном правонарушении» указанная стадия не яв-

ляется обязательной. К ней правоприменители обращаются в том 

случае, когда при производстве по делам об административных пра-

вонарушениях возникла необходимость в осуществлении процессу-

альных действий на территории иностранного государства.   

Регламентация и функционал названной стадии, как известно, за-

креплены в главе 29.1 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Основной формой 

правовой помощи по делам об административных правонарушениях 

является направление запроса о правовой помощи иностранному гос-

ударству. Более детальная регламентация стадии правовой помощи 

предусмотрена в семи статьях КоАП РФ (ст. 29.1.1-29.1.7). 

В своём выступлении я хочу привлечь внимание к другим аспек-

там указанной выше стадии производства по делам об администра-

тивных правонарушениях, связанным с историей возникновения, со-

временным состоянием, особенностями и перспективами развития, 

учитывая новые тенденции в миграционной политики России. 

Начну с исторического аспекта. Как известно, ранее, в тексте 

КоАП РСФСР, действовавшем с 1985 г. по июнь 2002 года, вообще 

отсутствовала глава о правовой помощи по делам об административ-

ных правонарушениях. Первоначально, в тексте КоАП РФ 2002 г. 

вышеназванная глава также отсутствовала. До внесения главы в ко-

декс этому предшествовали некоторые события.  

Межгосударственное сотрудничество в сфере административной 

ответственности началось с Конвенции по вопросам международного 

сотрудничества и оказания правовой помощи между странами СНГ 

(Россия её ратифицировала 22 июля 2008 г.). Первоначально, сторо-

нами-участниками конвенции являлись Россия, Белоруссия, Армения, 

Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Киргизия, Молдавия и Гру-

зия. Грузия официально вышла из состава СНГ 18 августа 2008 года, 

а Молдавия, в настоящее время, заявила о скором выходе из содруже-

ства и желании вступить в Европейский союз. Что касается Украины, 

то указанный документ она вообще не ратифицировала. Чуть позже, 5 

июля 2010 г. России, Казахстан и Белоруссия заключили Соглашение 

о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов госу-

дарств-членов таможенного союза по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях (заключено в г. Астана 
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05.07.2010). Остановлюсь на некоторых теоретических моментах этих 

документов. 

Так, в указанном таможенном Соглашении используется 3 тер-

мина: «правовая помощь», «взаимодействие» и «содействие». Между 

первым и третьим терминами можно поставить знак равенства исходя 

из смысла ст. 13 «Отказ в содействии», так как в названии статьи ис-

пользуется слово «содействие», а в тексте статьи «правовая помощь». 

Что же касается терминов «правовая помощь» и «взаимодействие», 

то в Соглашении они по смыслу разводятся и имеют разное значение. 

Правовая помощь охватывает проведение таких процессуальных 

действий, как опрос лиц, арест либо изъятие товаров и документов, 

истребование документов, проведение экспертиз и иных действий, на 

выполнение которых должностное лицо осуществляющее производ-

ство по делам об административных правонарушениях в запрашивае-

мое государство направляет поручение. 

Взаимодействие включает в себя не процессуальные действия 

(предоставление информации или копий документов), при которых 

запрашивающее государство направляет другому государству офици-

альный документ – запрос. По форме и содержанию поручение и за-

прос имеют много общего.  

В вышеназванных международных правовых актах термин «пра-

вовая помощь» используется мало, вместо него чаще применяется 

понятие «взаимодействие». Оно фактически включает в себя и ряд 

форм оказания правовой помощи по делам об административных 

правонарушениях: взаимное признание документов и решений; пере-

дача сведений и документов; проведение проверок и исследований; 

выступление в качестве свидетелей и экспертов.  

Вместе с тем, международные договоры о правовой помощи по 

делам об административных правонарушениях носят больше регио-

нальный или двусторонний характер. Здесь есть несколько причин: 

во-первых, незначительной общественной опасностью администра-

тивных правонарушений, могущих вызвать значительные материаль-

ные и иные затраты на осуществление такой помощи; во-вторых, 

несовместимостью административного законодательства России и 

других государств; в-третьих, коротким сроком давности для привле-

чения к ответственности; в-четвёртых, фактически сложившимися 

между Россией и другими государствами взаимоотношениями (преж-
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де всего, политическими и др.). Двум последним причинам будет по-

священа вторая половина моего выступления.  

На этом этапе можно констатировать, что действующий КоАП 

РФ был дополнен главой 29.1 КоАП РФ о правовой помощи по делам 

об административных правонарушениях Федеральным законом от 4 

мая 2011 года № 97-ФЗ. Анализ 7 статей указанной главы позволяет 

сделать вывод, что в них речь идет только о запросах, о правовой по-

мощи, а не о поручениях. Механизм реализации полномочий долж-

ностных лиц, в том числе сотрудников полиции, подробно прописан в 

указанной главе, но ещё раз повторю, что порядок взаимодействия с 

правоохранительными органами иностранных государств определя-

ется не только статьями указанной главы, но и соответствующими 

положениями международных договоров. 

Ключевое место в оказании правовой помощи правоохранитель-

ным органам страны занимает Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, которая имеет более 50 соглашений с зарубежными стра-

нами. В прошедшем году такая работа активизировалась и в МВД 

России, в 2023 году делегации во главе с министром внутренних дел 

побывала в Китае, в нескольких странах Ближнего Востока и на Кубе, 

где были подписаны соответствующие соглашения. 

Проблемные вопросы международного сотрудничества в рамках 

оказания правовой помощи неоднократно являлись предметом науч-

ных дискуссий. Так, например, Н.И. Марышева в одной из публика-

ций вносила предложение по совершенствованию регламентации 

международной правовой помощи на национальном уровне, обосно-

вывая необходимость принятия специального федерального закона 

[4, с. 16].  

Предложение не было реализовано и на это могло повлиять из-

менение геополитической обстановки в мире, появление в официаль-

ных текстах документов и обиходе нового понятия «недружествен-

ные страны». Кроме того, в период 2020-2021 гг. (при пандемии, свя-

занной с коронавирусом) в России были введены ограничения на 

профилактические и контрольно-надзорные мероприятия по обеспе-

чению режима пребывания иностранных граждан и лиц без граждан-

ства (далее – иностранные граждане). 

Напомню, что в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 практически был введён запрет 

на проверки производственно-хозяйственной деятельности юридиче-
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ских лиц, разрешено было иностранным гражданам находиться на 

территории России свыше установленного срока пребывания, если 

они не имели возможности выехать на родину, для урегулирования 

своего правового положения. Иностранным гражданам автоматиче-

ски продлевались сроки временного пребывания (проживания), им 

предоставлялось право получать патенты для осуществления трудо-

вой деятельности без учёта требований к заявленной цели въезда в 

Россию и срока обращения за оформлением разрешительных доку-

ментов. 

В этот же период в отношении иностранных граждан не прини-

мались решения о нежелательности пребывания в нашей стране, об 

административном выдворении, депортации, реадмиссии, лишении 

статуса беженца или временного убежища, об аннулировании ранее 

выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на жи-

тельство, разрешений на работу, патентов и свидетельств участника 

государственной программы переселения соотечественников. Такие 

действия способствовали тому, что круг потенциальных нарушителей 

миграционного законодательства был существенно снижен. Об этом 

свидетельствовали и статистические данные за указанный период о 

количестве выявленных административных правонарушений подраз-

делениями МВД России по вопросам миграции (далее – ПВМ). 

С 2022 года, миграционная политика стала меняться, ограниче-

ния в применении административной ответственности за нарушения 

миграционного законодательства были отменены. Более того, руко-

водствуясь пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона от 25 июля 

2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации» региональные органы власти в отдельных субъ-

ектах Российской Федерации стали принимать правовые акты об 

ограничении прав трудовых мигрантов.  

Одним из первых субъектов России в данном направлении про-

явил себя Краснодарский край. В крае постановлением губернатора 

«Об установлении  на 2023 год запрета на привлечение хозяйствую-

щими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 

Краснодарского края, иностранных граждан, осуществляющих тру-

довую деятельность на основании патентов, по отдельным видам 

экономической деятельности» от 28.12.2022 г. № 1005 была запреще-

на трудовая деятельность мигрантов по 50 видам экономической дея-

тельности.  
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В список запретов вошли, в том числе, и наиболее распростра-

ненные виды деятельности (работ) среди мигрантов, прибывших из 

государств Средней Азии и Закавказья, например, производство хле-

бобулочных и мучных кондитерских изделий, производство приправ 

и пряностей, производство готовых пищевых продуктов и блюд, тор-

говля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами, складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность, деятельность массажных салонов и ряд других.  

Сразу стоит отметить, что 2023 год ознаменовался несколькими 

резонансными правонарушениями общественного порядка и даже 

преступлениями, совершенными мигрантами, после которых десятки 

граждан иностранных государств (в основном, из стран Средней 

Азии) были задержаны, привлечены к административной ответствен-

ности за нарушения миграционного законодательства, в частности, 

режима пребывания в нашей стране. Активизировалась и работа со-

трудников ПВМ МВД России, они стали выявлять больше правона-

рушений.  

Проблемы поведения мигрантов в общественных местах, их 

адаптации в российское общество стали предметом постоянного об-

суждения в средствах массовой информации, на различных предста-

вительских площадках, и даже на прямой линии связи граждан-

жителей разных регионов с президентом страны. Выступая на Все-

мирном русском народном соборе, Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл поднял тему мигрантов и назвал эту сферу крити-

ческой, отметил, что Россия нуждается в значительной корректировке 

миграционной политики. В связи с изложенным, мы считаем, что 

прошедший 2023 год стал стартом новой миграционной политики в 

нашей стране. 

В подтверждении данной позиции можно привести вновь приня-

тое постановление губернатора Краснодарского края от 11.01.2024 г. 

№ 1 с аналогичным вышеназванному постановлению названием об 

установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 

основании патентов, только на 2024 год.  

В отличие от постановления на 2023 год перечень запрещённых 

видов экономической деятельности достиг цифры 90, то есть увели-

чился почти в два раза (вместо 50). В частности, добавились такие 

виды работ, как деятельность по обслуживанию зданий и территорий, 



736 

 

деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная дея-

тельность по обеспечению функционирования организации, деятель-

ность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 

и др. Фактически мигрантам оставили только один вид деятельности 

– это строительство и оказание ремонтно-строительных услуг.  

Взгляд на эту проблему у нас такой: больше запретов – больше 

нарушений миграционного законодательства, увеличение дел об ад-

министративных правонарушениях, по которым, будет необходи-

мость обращаться в правоохранительные органы иностранных госу-

дарств, с запросами о правовой помощи. Кстати, Краснодарский край 

стал 5 регионом, в котором принято названное выше постановление. 

Ранее, аналогичные постановления на 2024 год были приняты губер-

наторами Воронежской, Липецкой и ряда других областей. 

Проблема недостатка трудовых ресурсов в стране не является но-

вой. По данным из различных источников, в конце прошлого года в 

России проживало около 9 млн. мигрантов. В то же время, по подсче-

там специалистов экономического блока в стране не хватает пример-

но 4,5 млн. рабочих. В СМИ появилась информация, что только на 

заводе АвтоВАЗ на конвейерном производстве не хватает 1,5 тысячи 

работников. Есть и другая информация о том, что готовится межго-

сударственное соглашение о направлении к нам в страну жителей 

Кении, желающих работать в России в количестве 10 тыс. человек. 

Можно представить какие могут возникнуть трудности при произ-

водстве административных правонарушений, совершенных мигран-

тами из Кении на территории нашей страны и сколько потребуется 

времени при ожидании ответов на запросы о правовой помощи в эту 

африканскую страну. 

В этой связи, как нам представляется, возникает необходимость в 

изменении (увеличении) срока административного расследования 

правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами 

без гражданства. Речь идёт о статье 28.7 КоАП РФ «Административ-

ное расследование». Согласно пункта 1 статьи правонарушения ми-

грационного законодательства подпадают под форму административ-

ного расследования производства по делам об административных 

правонарушениях, но срок, в течение которого оно должно проводит-

ся отдельно не выделен. Поэтому, считаем необходимым пункт 5 ука-

занной статьи дополнить подпунктом 5) следующего содержания: 

«решением руководителя вышестоящего органа по делам о правона-
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рушениях миграционного законодательства – на срок  до шести меся-

цев». 

В завершении хотел обратить внимание на проблемные вопросы 

реализации запретов, установленных подзаконными актами руково-

дителей субъектов Российской Федерации. В таких постановлениях 

отсутствуют не только санкции за нарушения установленных запре-

тов, но даже и упоминание о них.  

По оценке специалистов для нарушителей запретов, ответствен-

ность предусматривается в статье 18.17 КоАП РФ «Несоблюдение 

установленных в соответствии с федеральным законом в отношении 

иностранных лиц, лиц без гражданства и иностранных организаций 

ограничений на осуществление отдельных видов деятельности».  

В трёх частях этой статьи для работодателей (заказчиков работ) 

предусмотрен административный штраф, налагаемый на граждан 

(российских) от 2-х до 4-х тысяч рублей, на должностных лиц – от 

сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

– от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятель-

ности на срок от четырнадцати до девяносто суток. В отношении ми-

грантов штраф несколько увеличен – от 2-х до 5-ти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации 

или без таковой. Для иностранных юридических лиц за совершенное 

правонарушение административный штраф составляет в размере от 

800 тысяч до 1 миллиона рублей либо административное приостанов-

ление деятельности на срок от четырнадцати до девяносто суток. 

Но здесь есть нюанс. В названии статьи речь идёт об ограничени-

ях, установленных федеральным законом, а по факту они установле-

ны подзаконным актом руководителя субъекта Российской Федера-

ции. Казалось бы, мы могли предложить законодателю слово «феде-

ральным» исключить из названия главы, оставив только слово «зако-

ном», но мы этого сделать не можем.  

Ответ здесь прост: положения ст. 18.17 КоАП РФ корреспонди-

руются со ст.1.3 КоАП РФ, в которой определены предметы ведения 

Российской Федерации в области законодательства об администра-

тивных правонарушениях. В этой статье в подпункте 3 части 1 за-

креплено: к предметам ведения Российской Федерации отнесено 

установление административной ответственности по вопросам, име-

ющим федеральное значение, в том числе административной ответ-
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ственности за нарушение правил и норм, предусмотренными феде-

ральными законами… . 

Как было заявлено ранее, правовой статус мигрантов определен 

Федеральным законом № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации». Поэтому, чтобы передать 

часть предметов ведения от Российской Федерации к её субъектам в 

области законодательства об административных правонарушениях 

(ст. 1.3.1 КоАП РФ) нужно ответить на вопрос: Конституция Россий-

ской Федерации миграционное законодательство, к какому предмету 

ведения относит (только России или России и её субъектов, ст. ст. 71-

72). Однако в основном законе страны нет ответа на этот вопрос. Да-

же термин «миграционное законодательство» в конституции отсут-

ствует.  Сложившееся положение даёт основу учёным отрасли кон-

ституционного права для дальнейших научных исследований этой 

темы. 

 

© Солдатов А. П., 2024 
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Вопросы функционирования ВАК при Минобрнауки России в 

контексте отказа в присуждении учёной степени и лишения лица учё-
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ной степени неоднократно поднимались на страницах юридической 

литературы, особенно в ракурсе борьбы с некачественными научны-

ми работами и неправомерным заимствованием. В большинстве сво-

ём внимание авторов сосредоточено на освещении требований, 

предъявляемым к диссертации и участникам её защиты; на этапах и 

процедуре защиты; на содержании негативных правовых последствий 

для лица, лишённого учёной степени, и частично – участников, свя-

занных с защитой его диссертации; на перспективах развития и со-

вершенствования системы научной аттестации. Итогом научных 

изысканий исследователей стали многие справедливые пожелания и 

предложения относительно различных сторон рассматриваемой ад-

министративной процедуры, не все из которых, к сожалению, полу-

чили закрепление в действующих нормативных правовых актах и 

практике [1,2,3,4,5,6,7,8,9]. Вместе с тем, отдельные моменты про-

блематики остались за рамками проведенных исследований. 

Положение о присуждении учёных степеней, утверждённое По-

становлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, в гла-

ве VI устанавливает процедуру лишения лица учёной степени, ранее 

ему присуждённой. Реализация данной административной процедуры 

для лица, лишаемого учёной степени, может иметь логическим про-

должением негативные для него последствия как в непосредственном 

будущем – собственно, лишение его той или иной учёной степени, 

так и в некоторой отдалённой перспективе – лишение лица учёного 

звания, которое было присуждено ранее на основании обладая учёной 

степени; утрата права замещения должностей в образовательной и 

(или) научной организации, нахождение на которых обусловлено 

наличием учёной степени (учёного звания). 

Дополнительно, неблагоприятные последствия, как минимум, ре-

путационного характера, в виде выставления информации для всеоб-

щего ознакомления, а фактически для общественного порицания, на 

официальном сайте ВАК при Минобрнауки России в сети «Интер-

нет» грозят также и иным субъектам защиты диссертации – членам 

комиссии и председателю диссертационного совета; оппонентам; ве-

дущей организации; лицу, утвердившему заключение организации и 

отзыв ведущей организации. Наибольшие «репрессивные» меры бу-

дут применены к научному руководителю (консультанту) лица, ли-

шённого учёной степени, для которого помимо обозначенных репу-
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тационных потерь, в соответствии с Положением о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соиска-

ние ученой степени доктора наук, утверждённом Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093, уста-

новлен запрет состоять в диссертационных советах в любом качестве 

в течение последующих пяти лет. Кроме того, он не может быть чле-

ном экспертного совета ВАК при Минобрнауки России на аналогич-

ный срок, что, несомненно, обосновано. 

Нельзя не отметить, что перечень субъектов, несущих хоть ка-

кую-то ответственность за успешную защиту подобной диссертации, 

в настоящее время представляется чрезмерно ограниченным в своём 

составе. Ведь в процедуре защиты диссертации и дальнейшем её 

утверждении участвуют и иные лица, оказывающие своим мнением 

серьёзное влияние на конечное решение Минобрнауки России о вы-

дачи диплома в связи с присуждением учёной степени. В этой ситуа-

ции логично предположить, что и они должны иметь негативные ре-

путационные последствия в случае лишения в будущем лица учёной 

степени. В данном контексте должна быть предусмотрена ответ-

ственность для лиц – специалистов, учёных и их объединений – ка-

федр, отделов, институтов, иных подразделений, давших отзыв на ав-

тореферат такой диссертации в виде размещения соответствующей 

информации о них на сайте ВАК при Минобрнауки России. И что 

особенно важно, негативные последствия, причём более строгого ха-

рактера, должны быть установлены для члена экспертного совета 

ВАК при Минобрнауки России, выступавшего с докладом-

заключением по той или иной диссертации на его заседании. По ана-

логии с научным руководителем (консультантом) предлагается уста-

новить запрет для такого лица быть членом экспертного и диссерта-

ционного совета в течение последующих пяти лет. Реализация пред-

ложенного в конечном счёте позволит повысить качество диссерта-

ционных исследований. 

При всём этом крайне важно учитывать следующее. Во-первых, 

отзывы оппонентов, ведущей организации, да и научного руководи-

теля (консультанта) на диссертацию и её автореферат могут быть от-

рицательными, что сегодня не является непреодолимым препятстви-

ем для публичной защиты и дальнейшего присуждения учёной степе-

ни. В итоге складывается ситуация, когда субъекты, давшие как по-
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ложительный, так и отрицательный отзывы на научную работу несут 

равные отрицательные репутационные последствия. Ведь на офици-

альном сайте указываются только фамилии и наименования без соот-

ветствующей дополнительной информации. В этой связи, полагаем, 

что участники защиты научной работы, давшие отрицательные отзы-

вы на диссертацию и её автореферат лица, позднее лишённого учёной 

степени, каких-либо негативных последствий нести не должны, а ин-

формация о них на сайте либо не размещаться (отсутствовать), либо 

представлена в полном объёме, возможно, даже с публикацией, пусть 

даже частичной, текста их отзыва (заключения). 

Некоторое недоумение вызывает то, что действующие правовые 

предписания чётко не ставят возможность и тяжесть негативных по-

следствий для участвующих в защите диссертации субъектов в зави-

симость от основания для подачи заявления о лишении учёной степе-

ни. Очевидно, нет причин возлагать ответственность, пусть даже мо-

ральную или репутационную, на участников процедуры защиты дис-

сертации в случае установления в дальнейшем судом или компетент-

ным государственным органом фактов использования документов, 

полученных незаконным путем, документов, содержащих недосто-

верные сведения. Нет у субъектов защиты диссертации ни обязанно-

сти, ни права устанавливать и выяснять данные моменты. Принима-

ющие участие в защите диссертации представители научной обще-

ственности могут и должны оценивать лишь содержательные компо-

ненты труда и его отражение в публикациях. В этой связи нормы об 

ответственности субъектов защиты нуждаются в конкретизации при-

менительно к основанию лишения лица учёной степени [10]. 

Отдельный серьёзный вопрос – отсутствие унификации порядка 

лишения учёных степеней в научных и образовательных организаци-

ях, находящихся в системе ВАК при Минобрнауки России, а равно 

научных и образовательных организациях, наделённых правом их са-

мостоятельного присуждения. Причём нет единообразия и среди са-

мих научных и образовательных организаций, наделённых правом 

самостоятельного присуждения учёных степеней. Каждое учрежде-

ние решает данный вопрос на уровне локального нормотворчества 

«по-своему», исходя из предъявляемых собственных требований к 

диссертационному исследованию, организации процесса защиты и 

утверждения решения, и во многом обусловлено принятой схемой 
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присуждения ими учёной степени – постоянно действующим диссер-

тационным советом или «разовым» диссертационным советом, созда-

ваемым под конкретную защиту. Проблема напрямую связана с 

принципиальным взглядом на сложившуюся систему научной атте-

стации в стране. По нашему мнению, следует вернуться к предыду-

щей единой системе аттестации научно-педагогических кадров под 

контролем ВАК при Минобрнауки России, а возможно, ВАК при 

Правительстве Российской Федерации, что позволит обеспечить и 

единообразие административной процедуры лишения лица учёной 

степени. 

 

© Черкасов К.В., 2024 
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участников дискуссии, в частности вопрос об отличии мнений В.Д. 

Сорокина и С.С. Алексеева о субстанциональности метода правового 

регулирования. 

Ключевые слова: единый метод правового регулирования, суб-

станциональность метода, отраслевые методы, теоретико-

правовая концепция В.Д. Сорокина, единый предмет правового регу-

лирования. 

 

Научная деятельность Валентина Дмитриевича Сорокина при-

шлась на период расцвета советского правоведения 60-80-х годов ХХ 

века.  Его теоретико-правовая концепция, основанная на выдвинутых 

им правовых категориях единый предмет правового регулирования и 

единый метод правового регулирования является одним из достиже-

ний советской правовой науки.  Использованный им подход к иссле-

дованию правовых явлений уникален и специфичен, он занимает осо-

бое место среди других подходов к исследованию системного строе-

ния права и метода правового регулирования. 

Впервые концепция системного строения права, основанная на 

едином предмете правового регулирования, была им предложена в 
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1968 г. в докторской диссертации «Вопросы теории административ-

но-процессуального права» [1, с.270].  В дискуссию о методе право-

вого регулирования он вступает с выходом монографий «Админи-

стративно-процессуальное право» в 1972 г. и «Метод правового регу-

лирования. Теоретические проблемы» в 1976 г.  В этих работах он 

выступает с критикой существующих на тот момент взглядов на ме-

тод правового регулирования и системное строение права.  Он обо-

значает, что «исследователи, занимающиеся этой проблемой, подхо-

дят к оценке метода правового регулирования преимущественно с 

точки зрения доказательства того, может пли не может он служить 

критерием дифференциации отраслей советского социалистического 

нрава», и это «не позволяет учитывать весьма важных общих свойств, 

присущих этому явлению» [2, с.35]. 

В.Д. Сорокин подробно рассматривает позиции по данному во-

просу, высказанные ведущими правоведами той эпохи: С.С. Алексее-

вым, Н.Г. Александровым, Д.А. Керимовым, В.Ф. Яковлевым, А.И. 

Процевским, А.М. Витченко.  Он приходит к выводу о том, что не-

смотря на то, что проделана большая исследовательская работа, одно-

значной и непротиворечивой концепции применения метода правово-

го регулирования для выделения отраслей права так и не появилось.  

При этом выяснилось, «что специфика методов регулирования раз-

личных отраслей права выступает с неодинаковой степенью отчетли-

вости», а также «что фактически в одной и той же отрасли советского 

социалистического права применяются несколько методов регулиро-

вания, а не один» [2, с.39]. 

В этой связи В.Д. Сорокин специально выделяет позицию С.С. 

Алексеева, состоящую в том, что «наиболее ярко особенности метода 

правового регулирования выражаются в таких отраслях права, как 

административное и гражданское. В административном праве метод 

правового регулирования характеризуется в основном тем, что сторо-

ны отношений выступают в качестве субъектов «власти» и «подчине-

ния», т. е, занимают юридически неодинаковое, юридически неодно-

порядковое положение.  Напротив, в гражданском праве субъекты 

действуют на началах юридического равенства, занимают одинако-

вое, юридически однопорядковое положение» [3, с.44].   

Анализируя эту позицию, В.Д. Сорокин заключает, что «при 

определении понятия метода правового регулирования вообще, а 

также при конструировании методов различных отраслей права ис-
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пользуются исключительно два «кирпичика» – гражданский и адми-

нистративный методы. Именно на их основе, на соотношении мето-

дов гражданского и административного права многие авторы возво-

дят конструкцию метода «своей» отрасли».  Эту логику В.Д. Сорокин 

считает неудовлетворительной и неосновательной, поскольку «любая 

отрасль права основана не на двух, а на трех первичных способах ре-

гулирования, к которым относятся дозволение, предписание и за-

прет».  Он делает вывод о том, что «наиболее правильный путь со-

стоит в определении метода правового регулирования в целом, его 

системных свойств, после чего уже можно будет обратиться к анали-

зу его конкретных проявлений в сфере действия той или иной отрас-

ли советского социалистического права» [2, с.41-44].  

Нужно отметить, что В.Д. Сорокин критиковал попытку вы-

строить отраслевые методы из «двух кирпичиков» в том числе и по-

тому, что в такой конструкции действие метода правового регулиро-

вания было бы ограничено лишь поведением субъектов правоотно-

шений, поскольку и метод равенства, и метод власти и подчинения 

выводятся через статусы субъектов правоотношений.  Он полагал, 

что действие метода должно быть шире и распространяться на пове-

дение субъектов права, в том числе и вне правоотношений.   

Дав критику существующему состоянию правовой науки, В.Д. 

Сорокин предлагает свою концепцию, основанную на системной ме-

тодологии и снимающую вопрос выделения отраслевых методов, т.к. 

вводится единый метод правового регулирования для всей системы 

права в целом.  Особенности регулирования в каждой отрасли права 

выражаются в степени использования или пропорции применения 

трех элементов единого метода правового регулирования: запрета, 

дозволения и предписания.  Отрасли права обособляются и выделя-

ются по трем критериям: а) свой предмет регулирования; б) соответ-

ствующую степень своей внутренней организации; в) способность 

взаимодействовать не с отдельными группами норм других отраслей, 

а с отраслями в целом. 

Как отмечает В.Д. Сорокин, по итогам публикации его концеп-

ции возникла «любопытная деталь: если с идеей единого предмета 

правового регулирования некоторые ученые согласились, … то что 

касается вывода о едином методе, с ним не согласны решительно все, 

в том числе и «согласные» с единым предметом (?!)» [4, с.35]. 
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Так, Л.С. Явич, критикуя позицию В.Д. Сорокина, высказал 

мнение, что «решающей чертой отраслевого метода правового регу-

лирования является «общее юридическое положение субъектов, их 

правовой статус» (по С.С. Алексееву), и в этой связи не так важно 

«много или мало в данной отрасли юридических норм обязывающего, 

запрещающего или предоставительного свойства» (по В.Д. Сорокину) 

[5, с.130].  

Здесь нужно отметить ряд моментов.  Во-первых, Л.С. Явич 

стоит на позиции построения метода из элементов координации и 

субординации, в целом утверждая, что «методы правового регулиро-

вания в решающей мере предопределены взаимоположением сторон 

общественных отношений».  Во-вторых, Л.С. Явич никак не анализи-

рует позицию В.Д. Сорокина и никак не аргументирует свою пози-

цию, он пишет, что «у нас по этому поводу есть большие сомнения».  

В-третьих, Л.С. Явич совершенно не упоминает единый метод право-

вого регулирования, а только констатирует, что В.Д. Сорокин считает 

запреты, обязанности и правомочия «способами, имеющими отноше-

ние к формированию отраслевых методов регулирования» [5, с.129-

130].  

С.Н. Братусь со ссылкой на В.Д. Сорокина согласился с тем, что 

«веления, дозволения и запреты – это методы правового регулирова-

ния, характеризующие систему права в целом как единый предмет 

регулирования».  Однако он также отметил, что «указанные методы – 

лишь проявление действия правовой нормы… методы (средства) ре-

гулирования сами по себе, взятые абстрактно, независимо от предме-

та, на который они направлены … не могут служить основанием для 

разделения права на отрасли» [6, с.46-48].   

Отметим, что замечания, высказанные С.Н. Братусем, идут в 

контексте возможности использовании метода для разделения права 

на отрасли.  Они никак не соотносятся с существом концепции В.Д. 

Сорокина, которая не развивает, а наоборот снимает этот контекст, 

выделяя единый метод правового регулирования.   

С.С. Алексеев, поддерживая позиции Л.С. Явича и С.Н. Братуся, 

высказывает мнение, что «В.Д. Сорокин не связывал конструируемые 

им «методы» со структурой права, с юридическим своеобразием ее 

главных подразделений – отраслей.  Такая позиция … недооценива-

ющая «субстанциональность» методов, их значение в правовой дей-

ствительности, оказалась возможной потому, что автор берет про-
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стейшие способы регулирования как таковые в отрыве от конкретно-

го отраслевого материала и в особенности от главного, что характе-

ризует методы, – централизованных и децентрализованных начал ре-

гулирования» [7, с.158]. 

На этом прямая критика в адрес концепции В.Д. Сорокина за-

канчивается.  Никакой открытой дискуссии и обмена мнениями по 

существу не было.  Однако, несмотря на небольшой текстовый объем, 

анализ позиций ее участников позволяет заглянуть вглубь концепции 

В.Д. Сорокина и выявить ее сущностное отличие от концепции С.С. 

Алексеева, которая рядом исследователей признается господствую-

щей как в позднесоветской, так и в постсоветской правовой науке [8, 

с.12].   

У современных исследователей в отношении данной дискуссии 

можно встретить, например, такую позицию: «С.С. Алексеев и В.Д. 

Сорокин поставили разные задачи и, соответственно, пришли к раз-

ным результатам» [9, с.15].  При этом результаты никак не сравнива-

ются, поскольку «правовая материя состоит из абстрактных кон-

струкций, которые, являясь результатом анализа правовых эмпирий, 

все же не в состоянии дать абсолютно адекватное описание действи-

тельности» [9, с.15].  С этим можно согласиться, однако это не ис-

ключает сопоставления разных концепций, тем более что С.С. Алек-

сеев обозначает различие взглядов на вопрос о «субстанционально-

сти» метода.   

Для поиска разницы в «субстанциональности» обратимся к ряду 

характеристик метода правового регулирования, данных В.Д. Соро-

киным и С.С. Алексеевым.  Во-первых, В.Д. Сорокин считает, что 

единый метод правового регулирования системно выводится из еди-

ного предмета правового регулирования и непосредственно им обу-

славливается, при этом статус субъекта права является составной ча-

стью единого предмета правового регулирования.  По мнению С.С. 

Алексеева, главным в методе правового регулирования является ха-

рактер общего юридического положения субъектов, их правовой ста-

тус, т.е. статусы субъектов являются составной частью метода право-

вого регулирования [7, с.106].  Во-вторых, В.Д. Сорокин считает, что 

поскольку метод отражен в правовых нормах, то и специфика метода 

обусловлена исключительно характером норм (запретительных, 

управомочивающих, обязывающих).  По мнению С.С. Алексеева, как 
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указано выше, специфика метода связана с субъектным составом от-

ношений, которые он призван регулировать.   

Приведенные выше отличия во взглядах на статус субъектов 

права и метод правового регулирования позволяют о общих чертах 

охарактеризовать отличия во взглядах В.Д. Сорокина и С.С. Алексее-

ва на «субстанциональность» этих правовых явлений. 

По мнению С.С. Алексеева «Методы субстанциональны, неот-

делимы от правовой материи. Они выражают самую суть, стержень 

того или иного юридического режима регулирования; … служат 

именно тем объединяющим началом, которое компонует правовую 

ткань…» [7, с.156]. При этом, «К субстанциональным в юридической 

области относится сама правовая материя, которая хотя и принадле-

жит к субъективной стороне жизни общества, тем не менее выступает 

в качестве объективированных социальных феноменов, реальных 

фактов субъективно-объективной действительности, выраженных как 

раз в праве как институционном образовании» [7, с.152]. 

По мнению В.Д. Сорокина, единый метод правового регулиро-

вания выводится из единого предмета правового регулирования, т.е. 

имеет производную природу и инструментальную функцию управ-

ляющей социальной подсистемы. Т.е. метод не обладает «субстанци-

ональностью», а является специфическим средством воздействия, не-

обходимых для системной регуляции внутри социально-правовой 

среды, из которой формируется единый предмет правового регулиро-

вания. Субстанциональностью в концепции В.Д. Сорокина обладает 

именно единый предмет правового регулирования. 

Статус субъектов права по С.С. Алексееву является производ-

ным от метода.  Как было показано выше, он рассматривает статус 

субъектов в качестве определяющего элемента метода правового ре-

гулирования, что переносит «субстанциональность» метода на статус 

субъектов права «в качестве реальных юридических явлений», опре-

деляющих исходные юридические позиции субъектов [7, с.156]. По 

В.Д. Сорокину статус субъектов права является элементом единого 

предмета правового регулирования, откуда и выводится его «суб-

станциональность», никак не зависящая от метода. 

Подводя итог сравнению точек зрения С.С. Алексеева и В.Д. 

Сорокина по вопросу «субстанциональности», можно кратко заклю-

чить следующее. Для С.С. Алексеева метод правового регулирования 

является реальным фактом, объективированным социальным фено-
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меном, субстанциональность которого выводится из институционной 

природы права. Статус субъектов права является определяющим эле-

ментом метода, что наделяет его субстанциональностью и характери-

зует как реальное юридическое явление, входящее в ряд объективи-

рованных социальных феноменов.  Для В.Д. Сорокина метод имеет 

производную природу и является не реальным фактом или объекти-

вированным социальным феноменом, а средством воздействия. Ре-

альным фактом, обладающим субстанциональностью, является еди-

ный предмет правового регулирования, на который призван воздей-

ствовать метод.  Статус субъектов права является элементом единого 

предмета правового регулирования, и его субстанция заключена не в 

методе, а в предмете.  

Подведем итоги дискуссии.  Поднятый С.С. Алексеевым вопрос 

о недооценке В.Д. Сорокиным субстанциональности методов и не-

признании им централизованных и децентрализованных начал регу-

лирования в качестве главного, что характеризует методы, так и 

остался без ответа и без развития.  Причина отсутствия дискуссии по 

существу заключается в позициях участников дискуссии внутри дис-

курса, который в 60-80-х годах сформировался в советском научно-

правовом сообществе. Он связан с вопросом о степени влияния госу-

дарства на формирование и функционирование правовой системы, а в 

более широком смысле с вопросом о природе права – является ли 

право инструментом государственного управления, или самостоя-

тельным социальным явлением более общего порядка? 

Внутри этого дискурса позицию В.Д. Сорокина можно обозна-

чить как сторонника инструментального взгляда на право, он полага-

ет, что «метод правового регулирования находится на вооружении 

советского государственного аппарата» [2, с.5]. С.С. Алексеев, 

наоборот, рассматривает право и такой правовой феномен как метод 

правового регулирования как самостоятельные социальные явления, 

имеющие институциональную природу и цивилизационное измере-

ние. 

Афористичность и точность формулировок участников дискус-

сии позволяет предполагать, что вероятнее всего они видели разницу 

в своих подходах, но отдавали себе отчет в том, что спор по существу 

вопроса не имеет смысла и ни к чему не приведет, т.к. точки входа в 

этот спор у них совершенно разные, как и используемые понятия и 

методология.   
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Кроме того, представители общей теории права видели в 

В.Д. Сорокине правоведа-отраслевика, выстраивающего общетеоре-

тические основания для решения вопросов, касающихся сугубо свое-

го отраслевого материала. Соответственно, они не стремились дать 

оценку всей его концепции, а касались только самых существенных 

моментов, которые непосредственно затрагивали их взгляды на си-

стемное строение права и сопрягающиеся с ними вопросы метода 

правового регулирования. 
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Производство по делам об административных правонарушениях 

в судах общей юрисдикции как обосбленная часть 

административно-юрисдикционного производства 

Аннотация: в статье освещаются особенности, которыми об-

ладает изучаемое судебное производство, выделяющие его на фоне 

производства по делам об административных правонарушениях как 

структурной единицы административного процесса. Автор, под-

держивая позицию о том, что данное судебное производство, хотя и 

является неотъемлемой частью административного процесса, тем 

не менее, обладает относительной автономией и существенно от-

личается от несудебного порядка рассмотрения дел об админи-

стративных правонарушениях по ряду признаков: структура процес-

суальных отношений, функция юрисдикционного органа и даже от-

носительно самостоятельная система стадий. 

Ключевые слова: административная юстиция, процессуальная 

форма, процессуальное отношение, судопроизводство, администра-

тивная ответственность. 

 

В отечественном законодательстве имеются два самостоятельных 

судебных порядка рассмотрения административно-деликтных дел. 

Они урегулированы самостоятельными совокупностями процессу-

альных норм, содержащимися в КоАП РФ и АПК РФ. Арбитражно-

процессуальный порядок находится в структуре отдельного вида су-

допроизводства - арбитражного процесса, и отграничен волей зако-

нодателя от административно-процессуального законодательства. 

Поэтому заслуживают внимания, но вряд ли влияют на отраслевую 

принадлежность этих норм позиции ученых о том, что арбитражно-

процессуальное право является по отношению к гражданскому про-

цессуальному праву дублирующей отраслью [1, С. 31], а, назначая 
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административное наказание, арбитражный суд выполняет чуждую 

ему карательную функцию [2, С. 495]. Производство по делам об ад-

министративных правонарушениях в судах общей юрисдикции (далее 

- ПДОАП в СОЮ) правомерно оставлено законодателем в рамках 

предмета регулирования административно-процессуального законо-

дательства. Однако оно находится, говоря метафорически, на распу-

тье, вызывая немалые сложности для административно-правовой 

науки.  

Итак, с одной стороны оно находится в структуре производства 

по делам об административных правонарушениях (далее — ПДОАП). 

ПДОАП, в свою очередь, считается наиболее структурированным ад-

министративно - юрисдикционным производством и занимает важное 

место в системе административного процесса [3, С. 494]. Можно даже 

сказать, что это место среди административных производств является 

центральным. Как и в их рамках, в ходе ПДОАП на основе закона 

разрешается публично-правовой конфликт, в данном случае - воз-

никший в связи с административно-наказуемым деянием. В связи с 

этим ПДОАП, включающее и судебный порядок, рассматривается как 

единый полноценный вид административно-юрисдикционного про-

цесса [4]. 

И, действительно, оно охватывается признаками административ-

но-юрисдикционного производства. В отличие от административной 

процедуры оно связывается с рассмотрением негативного юридиче-

ского факта и правовой оценкой поведения сторон с возможностью 

применения мер юридической ответственности [5, 233-234]. Дело об 

административном правонарушении, предстающее перед судьей как 

иное административное дело [5, 22] связано с реализацией исполни-

тельной власти и полномочий ее должностных лиц. Посредством и 

административного, и судебного порядка в ПДОАП реализуются 

управленческие правоотношения в условиях спора о праве. Тем са-

мым проводится в жизнь воля субъектов управления. Допустим, ре-

гиональный минфин, выявив нарушение БК РФ, передает судье дело 

по ст. 15.15.7 КоАП в отношении руководителя бюджетополучателя. 

Назначая наказание, судья поддерживает управленческую инициати-

ву органа госконтроля, но не может подменить ее своей. Например - 

«простить» фигуранта или заменить запрашиваемую меру админи-

стративно-правового реагирования на другую (выдачу предписания и 

др.) Такие вопросы являются прерогативой контрольных органов, а 
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судья при доказанности состава вправе лишь признать правонаруше-

ние малозначительным, если это удастся замотивировать. Такие ха-

рактеристики ПДОАП в СОЮ «роднят» его с другими производства-

ми в рамках административно-юрисдикционного процесса - дисци-

плинарное, исполнительное и др.  

Более того, ПДОАП в СОЮ не обладает даже своим специализи-

рованным процессуальным регламентом. Оно урегулировано одним и 

тем же нормативным массивом, что и рассмотрение административ-

но-деликтных дел должностными лицами. Конечно, отдельные нор-

мы КоАП касаются подведомственности и процессуальной деятель-

ности только судьи, а не "судьи, органа, должностного лица..."  Это 

ст. 23.1, ч. 2 ст. 29.2, ч. 4 ст. 29.4, ч. 1.1, 3 и 7 ст. 29.6, ч. 2 ст. 29.10, 

абз. 2 ст. 29.11, ч. 5 ст. 29.12.1, ст. 29.14, п.п. 1 и 2 ч. 1, ч. 1.1 ст. 30.1, 

ч. 2 и 6 ст. 30.2, ч. 2 ст. 30.4, ч.ч. 2.1 и 2.2 ст. 30.8, ч. 5 и 7 ст. 30.12, 

ст.ст. 30.13-30.19, ч. 3 ст. 31.6, ст.ст. 32.4, 32.5, 32.8, 32.9, 32.13 КоАП. 

Специальные нормы, касающиеся назначения отнесенных к судебной 

прерогативе видов наказаний, также можно отнести к ПДОАП в 

СОЮ. Однако структурировать "мозаику" из этих фрагментарных 

положений в целостную процессуальную модель судопроизводства 

не удастся. Да и если бы удалось, то неясно, к какому виду судопро-

изводства можно было бы ее отнести [6]. Сегодня правильнее гово-

рить лишь о том, что объединить эти разрозненные нормы о ПДОАП 

в СОЮ в подобие единого судебного производства можно лишь ло-

гически.  

С другой стороны, такое логическое объединение закрепленных в 

КоАП норм о ПДОАП в СОЮ влечет следующий вывод. Судебный 

порядок заметно отличается от как предшествующих ему стадий воз-

буждения дела и административного расследования, так и от стадии 

рассмотрения дела административным органом.  

Вычленение норм о ПДОАП в СОЮ из общего процессуального 

порядка дает основания говорить о том, что в структуре ПДОАП как 

признанного вида административно-юрисдикционного производства 

зреет еще одна достаточно обособленная структурная единица адми-

нистративного процесса. Еще нельзя говорить о том, что вслед за по-

рядком рассмотрения административно-деликтных дел судьями ар-

битражных судов, от ПДОАП "откололся" еще один крупный фраг-

мент. И даже преждевременно говорить, что и в более узких рамках 

юрисдикционного административного процесса ПДОАП распалось 
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на два самостоятельных административно-юрисдикционных произ-

водства.  Тем не менее, ПДОАП в СОЮ, пока что находящееся в 

структуре "своего" административно-юрисдикционного производ-

ства, уже слишком рельефно выделяется на его фоне. 

Такие особенности вызваны тем, что в рамках ПДОАП в СОЮ 

реализуется воля не исполнительной власти и местного самоуправле-

ния, а судебной власти. В связи с этим оно имеет иную правовую 

природу. В его рамках должно осуществляться правосудие, посколь-

ку именно эта деятельность является основной функцией судебной 

власти. В связи с этим в ПДОАП в СОЮ О.В. Панковой учеными 

усматривается процессуальная форма одновременно и правосудия, и 

административной юрисдикции, а сам процессуальный порядок име-

нуется административно-судебной юрисдикцией. Правосудие по ад-

министративно-деликтным делам, в свою очередь, выполняет в каче-

стве основной функцию не управленческую, а правозащитную [7, С. 

13-14] [8, С. 158]. 

Другие ученые, в частности, О.Е. Шишкина [6], В.Г. Гюлумян [9], 

А.П. Шергин [10],
 
М.С. Студеникина [11, С. 177], отмечают наличие 

функции судебного контроля в ПДОАП в СОЮ, и также связывают 

ее с правосудием. Следует отметить, что и Конституционный Суд РФ 

еще в 1999 г. указал, что суд обязан руководствоваться положениями 

КоАП РСФСР, кроме тех, которые предусматривают действия, про-

тиворечащие природе суда как органа правосудия [12]. 

В связи с самостоятельными статусом и функциями судебной 

власти в административно-процессуальной науке сформировалась 

интегративная теория административного процесса. Ее тезисы пере-

кликаются с позицией О.В. Панковой и в целом согласуются с кон-

цепцией Л.Л. Попова. 

К основоположникам данной теории следует отнести А.Б. Зелен-

цова, П.И. Кононова, А.И. Стахова [13]. Их научные взгляды успеш-

но развивают К.А. Писенко [14] и другие известные ученые. Админи-

стративный процесс, в рамках которого применяются типичные ад-

министративно-правовые меры, дифференцируется на виды с учетом 

нового критерия: принадлежности органа, разрешающего админи-

стративное дело, к исполнительной или судебной власти. Тем самым 

выделяются административно-исполнительный или административ-

но-процедурный, а также административно-судебный процесс. Нор-

мы, которые регулируют административный процесс, рассматрива-
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ются как отрасль права, состоящая из 2 подотраслей - администра-

тивно-исполнительное и административно-судебное право. Послед-

нее является сферой судебной власти. 

Юрисдикционный или процедурный характер рассматриваемого 

дела отходит здесь на второй план, но тоже немаловажен. Юрисдик-

ция, по мнению А.Б. Зеленцова, именуется административной не по-

тому, что осуществляется административными органами, а поскольку 

ее предметом являются спорные вопросы административного права. 

Она осуществляется в двух процессуальных формах: судебная и ква-

зисудебная, но основным субъектом административной юрисдикции 

является именно суд [15, С. 421-422]. А.И. Стахов также разграничи-

вает виды административного процесса не по виду государственной 

деятельности (управленческая и юрисдикционная), а по ее субъектам 

- исполнительная или судебная власть [16].  

В свете интегративной концепции ПДОАП не является столь 

"гомогенной" совокупностью процессуальных отношений. Оно регу-

лируется институтами различных подотраслей административно-

процессуального права. Несудебная административная юрисдикция 

регламентирована институтом досудебного разрешения конфликтных 

управленческих ситуаций. В структуре же административно-

судебного процессуального права помимо института административ-

но-спорной юрисдикции выделяется институт и судебной админи-

стративно-наказательной юрисдикции.  

При таком подходе ПДОАП в СОЮ однозначно отграничивается 

от внесудебного порядка, а не "растворяется" в целом в ПДОАП как в 

правоприменительном, говоря образно, монолите. Более того, А.Б. 

Зеленцов рассматривает судебно-административное право даже как 

отдельную отрасль [17], и с такой позицией соглашаются иные уче-

ные [18] 

Высказываются и иные созвучные мнения о том, что администра-

тивный процесс имеет две разновидности: судебный и несудебный. 

При этом справедливо отмечается, что характеристики процессуаль-

ных отношений в обоих видах процесса существенно различаются 

[19]. И рассуждения об особенностях процессуальных отношений в 

ПДОАП в СОЮ нужно продолжить, исходя как минимум из двух ас-

пектов: а) их субъектный состав, б) их развитие по стадиям.  

а) Субъектный состав правоотношений в ПДОАП в СОЮ раз-

личается не только тем, что их ведущим субъектом является орган, 
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находящийся в системе судебной, а не исполнительной власти. Суще-

ственно изменена и структура основного процессуального отноше-

ния. Оно помимо двух субъектов (юрисдикционный орган и привле-

каемый) приобретает и третьего субъекта. Последний выражает 

управленческие интересы публичной администрации в лице органа 

административного преследования, если судья рассматривает дело по 

существу, или несудебного органа административной юрисдикции, 

если судья рассматривает жалобу.  Оба варианта третьего субъекта 

можно объединить общим названием "административный орган". 

Данный процессуальный институт в тексте КоАП не доведен до 

логического завершения [20]. Следуя букве КоАП, как инспектор, так 

и судья рассматривают дела лишь с участием привлекаемого, но без 

его процессуального оппонента. В то же время, несмотря на такое 

обобщенное регулирование судебной и несудебной административ-

ной юрисдикции, в специальных положениях КоАП, регулирующих 

только судебный порядок, третий субъект процессуальных отноше-

ний упоминается систематически. 

Например, согласно появившемуся в 2005 г. второму абзацу ч. 2 

ст. 29.11 КоАП РФ копия судебного постановления, в отличие от не-

судебного, направляется также должностному лицу, составившему 

протокол об административном правонарушении. Должностное лицо, 

уполномоченное составлять протокол, с 2010 г. приобрело право об-

жаловать судебное постановление (ч. 1.1 ст. 30.1). 

В 2009 г. в ст. 30.9 введена ч. 5, предоставившая возможность 

должностному лицу обжаловать решение суда по жалобе на его по-

становление. В 2013 г. та же статья дополнена ч. 6, и руководитель 

коллегиального органа также приобрел право обжаловать решение 

суда по жалобе на его постановление. 

С 2014 г. копия решения судьи по жалобе на судебное постанов-

ление направляется и должностному лицу, составившему протокол 

(ч. 2.1 ст. 30.8), а копия решения по жалобе на постановление иного 

органа - в орган, вынесший постановление.  

Судебный пересмотр вступивших в законную силу актов органов 

административной юрисдикции постепенно также дополняется про-

цессуальной фигурой административного органа. С 2011 г. вступив-

шее в законную силу решение может быть обжаловано должностным 

лицом, вынесшим постановление (ч. 4 ст. 30.12), а с 2021 г., согласно 

новой редакции этой части, также руководителем коллегиального ор-
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гана, если постановление выносилось коллегиально. С 2014 г.  реше-

ние по результатам рассмотрения жалобы на судебное постановление 

может обжаловаться должностным лицом, направившим дело на рас-

смотрение судье (ч. 5 то же статьи). 

Приведенные особенности не были заложены в первоначальный 

текст КоАП РФ. Они постепенно вводились законодателем в период 

действия кодекса. Соответственно, применение кодекса поставило 

правоприменителей, а, в конечном счете, и законодателя перед тем 

фактом, что судебный порядок имеет другую функцию.  В результате 

основное процессуальное отношение в ПДОАП волей законодателя, 

признавшего специфику судебного пересмотра, приобрело отличия в 

зависимости от того, рассматривает ли дело орган или судья. В пер-

вом случае центральным процессуальным отношением осталась про-

цессуально-правовая связь «орган – привлекаемый». Во втором слу-

чае эта взаимосвязь подверглась своего рода мутации, преобразовав-

шись в типичное для правосудия в трехстороннее правоотношение 

«административный орган – судья – привлекаемый». И далее на ос-

новное правоотношение как на стержень «нанизываются» остальные 

второстепенные правовые связи со свидетелем, экспертом и т.д. 

Конечно, процессуальная фигура административного органа не 

доведена до логического завершения. Согласно тексту КоАП она по-

ка еще не находит отражение в числе лиц, участвующих в самом су-

дебном заседании. Но учитывая этот неуместный «обрыв» процессу-

ально-правовой связи суда с административным органом на самой 

важной стадии, Верховный Суд РФ в п. 10 постановления Пленума от 

24.03.2005 № 5 дал судам компромиссное руководящее разъяснение: 

«поскольку должностные лица, составившие протокол..., а также ор-

ганы и должностные лица, вынесшие постановление,..., не являются 

участниками производства по делам об административных правона-

рушениях, круг которых перечислен в главе 25 КоАП, они не вправе 

заявлять ходатайства, отводы. Вместе с тем при рассмотрении дел ... в 

случае необходимости не исключается возможность вызова в суд ука-

занных лиц для выяснения возникших вопросов».  

Однако, в каком унифицированном процессуальном статусе при-

влекать данных лиц, пока еще неясно. Конституционный Суд РФ в 

определениях от 29.05.2007 № 346-О-О, от 24.06.2014 № 1311-О и от 

19.07.2016 № 1461-О указал, что КоАП не исключает участие долж-

ностного лица, составившего протокол, в качестве свидетеля, и по-
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вторил правовую позицию о том, что суд осуществляет функцию 

правосудия.  Такой же процессуальный статус должностного лица, 

составившего протокол, одобрил Верховный Суд РФ (постановления 

от 13.08.2021 № 4-АД21-18-К1 и № 117-АД21-1-К4, от 03.12.2021 № 

11-АД21-38-К6). Поддерживая такую практику как вынужденную, 

хотелось бы отметить, что статус свидетеля не соответствует процес-

суальной функции должностного лица, составившего протокол. Он не 

является сторонним очевидцем, а отстаивает позицию органа пресле-

дования.  

Однако, если инспектор не был очевидцем происшествия, и его 

знания о деле ограничиваются только эпизодом оформления прото-

кола, вряд ли он отвечает требованиям ст. 25.6 КоАП.  И в таких си-

туациях в судебной практике встречается такой по сути дискрецион-

ный процессуальный статус как "представитель административного 

органа" (например, постановление Четвертого кассационного суда 

общей юрисдикции от 11.02.2022 № 16-383/2022). Он же упоминается 

как применяющийся к представителям несудебного органа админи-

стративной юрисдикции (например, постановление Верховного Суда 

РФ от 14.08.2023 № 127-АД23-6-К4). Сегодня об этом мало кто пом-

нит, но такая практика берет начало в сформированной десятилетия-

ми практике народных судов РСФСР по рассмотрению в порядке 

ГПК РСФСР жалоб на постановления о назначении административ-

ных наказаний. Еще в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда 

РСФСР от 14.04.1988 № 4 было указано, что участие в судебном раз-

бирательстве "представителя административного органа (должност-

ного лица), потерпевшего, способствует наиболее полному и всесто-

роннему исследованию обстоятельств дела". И данная практика, пре-

вратившись в своего рода судебный обычай, продолжает жизнь во-

преки законодательному тексту. 

б) Стадии ПДОАП в СОЮ 

Выше мы привели структуру процессуальных отношений 

ПДОАП в СОЮ в статике. Но, так как они также и развиваются, об-

ратим внимание на эту динамику.  

Для административного процесса в его динамике характерна ста-

дийность, то есть наличие в его рамках определенных сменяющих 

друг друга правоприменительных циклов. Стадии выделяет и научная 

школа Л.Л. Попова [5; 19]. А.Б. Зеленцов, П.И. Кононов, А.И. Стахов 

пишут, что типизированные административно-правовые меры за-
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мкнуты в сменяющие друг друга этапы (стадии): возбуждение дела 

(исходная стадия), рассмотрение (оценочная), принятие решения 

(центральная), исполнение решения (заключительная) [21]. 

В ПДОАП как в административно-юрисдикционном производ-

стве также выделяется ряд стадий. К ним относятся возбуждение де-

ла, административное расследование, рассмотрение и принятие ре-

шения по делу, пересмотр постановлений и решений, исполнение по-

становлений по делам об административных правонарушениях. Ста-

дия пересмотра решения является факультативной, а остальные - обя-

зательными.  Кроме того, выделяются такие структурные единицы 

как производство обычное и упрощенное (усеченное), когда некото-

рые стадии объединяются Стадия рассмотрения дела по существу 

имеет и собственный порядок [5; 270, 313]. 

Б.В. Россинский выделяет в ПДОАП и такие составные части как 

стадии единого административно-надзорного и административно-

наказательного производства. В понимании уважаемого ученого, в 

ходе производства по административно-деликтному делу применяют-

ся три вида административного принуждения: административно-

предупредительные меры, меры административного пресечения и ад-

министративные наказания. Возможен и усеченный вариант произ-

водства [22]. 

На первый взгляд процессуальный алгоритм ПДОАП является 

единым и поддается единообразному разделению на последователь-

ные стадии, хотя их наименование и объем могут различаться в виде-

нии ученых.  

В то же время административисты не напрасно обращают внима-

ние на судебные стадии как на явление, нуждающееся в отдельном 

подходе и регулировании. Развивая понимание стадий как структур-

ных единиц ПДОАП, О.В. Панкова анализирует проект ПКоАП РФ и 

отмечает такие его достоинства, как адекватное нормативное закреп-

ление стадий административно-деликтного производства и углубле-

ние классификации процессуальных документов, принимаемых на 

отдельных стадиях прохождения дела в суде. Наибольшим достиже-

нием разработчиков проекта, по мнению О.В. Панковой, явилась 

дифференциация в нем норм, регулирующих порядок рассмотрения 

административно-деликтных дел в судах общей юрисдикции и несу-

дебных органах [23]. Описывая в другой статье функциональную 

компетенцию судьи в ПДОАП, данный автор выделяет последующий 
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судебный контроль как на досудебных стадиях, так и за итоговыми 

постановлениями и решениями, а также признаки предварительного 

судебного контроля при рассмотрении дела по существу. Хотя глава 

30 КоАП регулирует как судебный, так и несудебный порядок пере-

смотра процессуальных актов, О.В. Панкова полагает неудачным 

наименование главы 30 КоАП РФ «пересмотр …». По мнению учено-

го, оно неточно передает смысл контрольных судебных функций, по-

скольку суды, пересматривая постановление или решение, заново пе-

ререшивают дело. [24].  

Если же следовать позиции А.Б. Зеленцова о том, что ПДОАП в 

СОЮ регулируется административно-судебным правом как отдель-

ной отраслью, говорить о единстве системы стадий ПДОАП тем бо-

лее нельзя. Стадии единого процесса не могут регулироваться разны-

ми отраслями.  

Автор настоящей статьи также хотел бы усомниться в единстве 

стадий ПДОАП. Конечно, законодатель еще не отказался от подхода 

к установлению административной ответственности и регулированию 

всех процессуальных правоотношений единым кодексом. Этот под-

ход был заложен в КоАП еще на стадии проекта по тем мотивам, что 

он проверен правоприменительной практикой в условиях большого 

количества субъектов юрисдикции [25].  

Тем не менее, стадии судебного рассмотрения дела и судебного 

пересмотра постановлений оказались автономны в общей цепи ста-

дий ПДОАП. Посредством них судебная власть как бы со стороны 

"вклинивается" в деятельность иных органов публичной администра-

ции. КоАП РФ по существу закрепляет не монолитную систему ста-

дий, а две параллельные цепочки стадий, которые тесно переплетены 

друг с другом, и создают иллюзию единой стройной системы.  

Несудебная административная юрисдикция замыкается в само-

стоятельную цепочку стадий по делам, подведомственным админи-

стративным органам. Это возбуждение дела, административное рас-

следование, рассмотрение дела, пересмотр постановления (определе-

ния) вышестоящим должностным лицом, исполнение постановления. 

Этот перечень может дополняться еще административными пере-

смотрами промежуточных процессуальных актов, преимущественно - 

постановления о прекращении производства по делу. 

Судебное вмешательство здесь является не общим правилом, а 

исключением из общего порядка. Оно имеет место, лишь если участ-
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ник производства выразит несогласие с постановлением и апеллирует 

к правосудию. Но в таком случае по делам с административной под-

ведомственностью судебные стадии также замыкаются в свой соб-

ственный перечень - первый судебный пересмотр (ст.ст. 30.1- 30.7 

КоАП РФ), второй судебный пересмотр (ст. 30.9), пересмотр двумя 

инстанциями вступивших в законную силу постановлений (ст.ст. 

30.12 - 30.17 КоАП РФ). Они могут также дополняться самостоятель-

ными "ответвлениями" в виде судебного пересмотра промежуточных 

актов - определений о возвращении жалобы, о передаче жалобы по 

подведомственности.  

Что же касается дел с судебной подведомственностью, то цепь 

стадий от возбуждения дела до вынесения окончательного судебного 

акта также лишь кажется единой. Фактически она представляет собой 

две также относительно автономные совокупности стадий, хотя и 

стыкующиеся друг с другом более плотно.  

Первая совокупность охватывает деятельность органов преследо-

вания. Она относительно самостоятельна. Даже окончательный акт по 

существу дела может быть вынесен в стенах административного ор-

гана, если до передачи дела судье должностным лицом выносится по-

становление о прекращении производства по делу - ст. 28.9 КоАП 

РФ. В первоначальной редакции статьи содержалось лишь указание, 

что при наличии одного из обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 

КоАП, орган, должностное лицо, в производстве которых находится 

дело, выносят постановление о прекращении производства по делу. 

Впоследствии в наименование статьи была введена оговорка «до пе-

редачи дела на рассмотрение». Законом от 11.06.2021 № 162-ФЗ эта 

оговорка была исключена, но статья по-прежнему осталась в главе 28 

«возбуждение дела». 

Если же орган убежден в необходимости продолжения преследо-

вания лица, он передает дело судье на рассмотрение. Но судебные 

стадии здесь, хотя и являются обязательными, а не экстраординарны-

ми, но не служат логическим продолжением досудебных стадий. Суд 

не проводит в жизнь волю органа преследования, а осуществляет ее 

внешнюю ревизию в полном объеме, не будучи связанным какими-

либо ведомственными интересами и показателями работы органа гос-

ударственного контроля. 

Таким образом, судебные стадии ПДОАП при всей их взаимосвя-

зи с досудебными, обладают признаками самостоятельного право-



764 

 

применительного цикла, хотя и пока еще укладывающегося в одно с 

ними административно-юрисдикционное производство.  

В завершение хотелось бы сказать следующее. Проф. Л.Л. Попо-

вым справедливо выделяются в системе административного процесса 

3 его вида: управленческие процедуры, юрисдикционный правоохра-

нительный процесс и административное судопроизводство. В то же 

время авторитетный ученый выразил сомнение, относится ли адми-

нистративное судопроизводство к административному либо граждан-

скому процессу или является предметом регулирования самостоя-

тельной отрасли [5; 18,70]. Законодательство, регулирующее админи-

стративную юстицию, действительно, имеет тенденцию к обособле-

нию, и высказанные сомнения разумны. Тем не менее, даже в случае 

окончательной "утери" административным процессом администра-

тивного судопроизводства, ПДОАП в СОЮ должно сохраниться в 

системе административного процесса. При этом, выделившись из 

"материнского" юрисдикционного производства в самостоятельный 

вид административного процесса, ПДОАП в СОЮ восстановит его 

традиционную трехвидовую структуру. 
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За последнее время в течение двух лет в связи с принудительным 

исполнением судебных и иных юрисдикционных решений в террито-

риальные органы принудительного исполнения в огромном количе-

стве по одному и тому же вопросу стали поступать обращения пре-

имущественно в форме заявлений, а также ходатайства [1, с. 28], [2, с. 

70-71]. 

Субъектами таких обращений и ходатайств значатся так называ-

емые профессиональные взыскатели, иными словами коллекторы, их 

конкретные представители, занимающиеся в качестве своей основной 
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деятельности предпринимательской деятельностью по оказанию 

услуг сторонам и иным участникам исполнительного производства, 

имеющие статус работника в подобного рода организациях. [3, с. 54], 

[4, с. 39], 

Напомню, что в 2016 году принят Закон, устанавливающий их 

правовой статус, и в соответствии с которым указанные субъекты за-

щищают права и законные интересы физических лиц при осуществ-

лении деятельности по возврату просроченной задолженности, воз-

никшей из денежных обязательств, за исключением случаев, установ-

ленных Законом, и касающихся отдельных правоотношений с креди-

торами, индивидуальными предпринимателями, а также возникших 

из жилищного законодательства, законодательства о водоснабжении, 

водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнерге-

тике, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Закон устанавливает, что профессиональная коллекторская орга-

низация – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по воз-

врату просроченной задолженности в качестве основного вида дея-

тельности, включенное в государственный реестр.  

Постановлением Правительства РФ установлено, что такой госу-

дарственный реестр формирует и ведет ФССП России, орган также 

осуществляет государственный контроль и надзор в отношении их 

деятельности.  

В свою очередь правовая регламентация указанной выше пуб-

личной деятельности уполномоченного органа исполнительной вла-

сти в отношении коллекторских организаций отражена не только По-

становлением Правительства РФ, но и  внутриорганизационным ак-

том ФССП России, которым является Приказ ФССП России от 

28.02.2023 № 108 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы судебных приставов по предоставлению госу-

дарственной услуги «Внесение сведений о юридическом лице в госу-

дарственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятель-

ность по возврату просроченной задолженности в качестве основного 

вида деятельности». 

Названным актом устанавливается порядок и стандарт предо-

ставления государственной услуги в отношении коллекторской орга-

низации, включая сроки предоставления, перечень необходимых для 

ее предоставления документов и иные. По сути, им устанавливаются 

правила поведения, регулируются внешние общественные отноше-
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ния, в то время, когда ФССП России не является органом, на который 

возложена функция нормативного правового регулирования. Таким 

органом в установленной сфере является Минюст России, что, по 

нашему мнению, следует учесть и усовершенствовать в этой части 

нормативное правовое регулирование, привести его в соответствии с 

установленными правилами о функциональном разграничении пол-

номочий [9, с.49]. 

Итак, коллекторская организация, ее работники, осуществляя 

свою регулярную предпринимательскую деятельность, наделены 

правом направлять обращения в органы публичной власти. Предо-

ставленное право они усиленным образом используют, реализуют, 

направляя обращения в орган принудительного исполнения. Исполь-

зование права на обращение направлено на удовлетворение соб-

ственного интереса, получение информации по исполнительному 

производству, в конечном счете, на получение прибыли от основной 

деятельности организации, по которому клиент оплачивает соответ-

ствующую услугу по взысканию просроченной задолженности. 

Однако распространены случаи, когда коллекторами в террито-

риальные органы ФССП России подаются сотни и даже тысячи об-

ращений за сутки-трое по одному и тому же вопросу. 

Встречаются случаи, когда с использованием информационных 

технологий через портал Государственных услуг зафиксирована мно-

гократная (несколько сотен за один день) подача обращений в адрес 

одного территориального подразделения ФССП России одному су-

дебному приставу-исполнителю без текста по существу, приложений 

в качестве обоснования доводов, которые не были отражены [6, с.48]. 

Оказалось, что организация поощряет, премирует, сам факт об-

ращения в службу судебных приставов по вопросу исполнительного 

производства, тем самым мотивируя проявлять активность по основ-

ному направлению деятельности, возможно, не подразумевая, какие 

формы используются подчиненными сотрудниками. 

В то же время любые обращения, направленные в орган, за ис-

ключением отдельных случаев, когда они имеют признаки, установ-

ленные Законом, требуют ответа. Если обязанное должностное лицо 

ФССП России, рассмотрит поступившее ему для рассмотрения обра-

щение с нарушением установленного Законом порядка, или вовсе не 

рассмотрит его, оно привлекается к ответственности. 
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Соответственно, судебный пристав-исполнитель загружен рас-

смотрением каждого из поступивших в его адрес обращений. Как 

правило, они содержат запросы об информации по исполнительному 

производству. Судебный пристав-исполнитель запрашиваемую ин-

формацию направляет. 

На наш взгляд, полагаем, что в будущем следует предупредить 

злоупотребление правом на обращение коллекторских организаций и 

его отдельных работников. 

С этой целью предлагаем включить в главу семнадцать Кодекса 

РФ об административных правонарушениях новый состав админи-

стративного правонарушения, сформулировав его таким образом, что 

за злоупотребление правом на обращение должностное лицо коллек-

торской организации будет привлекаться к административной ответ-

ственности. [10, с. 9–10], [7, с. 181], [5, с. 29], 

При этом в приложении статьи, содержащей указанный юридиче-

ский состав административного правонарушения, определить поня-

тие злоупотребление правом, под которым следует понимать подачу 

жалоб, заявлений, ходатайств в целях противных задачам исполни-

тельного производства и в объемах, резко отличающихся в положи-

тельную сторону от обычных (разумных) объемов, позволяющих за-

щитить интерес заявителя в исполнительном производстве. 

Предлагаем дополнить статью 17.8 КоАП РФ положениями сле-

дующего содержания: «Воспрепятствование деятельности органов и 

должностных лиц принудительного исполнения посредством злоупо-

требления правом на подачу жалоб, заявлений и ходатайств [8, с.518], 

[11, с.52]. 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 

от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей»  

Итак, резюмируем выводы. 

Во-первых, нормативное правовое регулирование по вопросам дея-

тельности органа принудительного исполнения следует осуществлять 

компетентным субъектам, приказ об утверждении административного 

регламента оказания государственной услуги юридическому лицу-

коллекторской организации должен быть издан Минюстом России. 

Во-вторых, предлагается реагировать на злоупотребление правом 

на обращение со стороны профессиональных предпринимателей, ко-

гда они, по сути, препятствуют деятельности государственного орга-
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на, должностного лица, предотвратить, применить меры государ-

ственного принуждения к лицам, нарушающим установленный поря-

док, осуществляющим регулярную позитивную деятельность по реа-

лизации исполнительной власти. 
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Проникновение цифровых технологий во все сферы жизнедея-

тельности современного человека приобретает черты неизбежного 

процесса. Интенсивность цифровизации характеризуется определен-

ной неоднородностью. Так, в рамках производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях указанные процессы идут с опреде-

ленным отставанием, в то время как в иных производствах активно 

внедрены и развиваются электронный документооборот, возмож-

ность осуществления процессуальных действий путем использования 
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систем видео-конференцсвязи, а также участие в судебных заседани-

ях в дистанционном формате и другие. 

Определенные изменения, направленные на внедрение цифровых 

технологий в производстве по делам об административных правона-

рушениях, находят свое закрепление в действующем законодатель-

стве [1, с. 310-312]. Установление в 2007 г. в КоАП РФ возможности 

электронной фиксации административных правонарушений, преду-

смотренных ч. 3.1-3.4 ст. 8.2, гл. 12 КоАП РФ и административных 

правонарушений в области благоустройства территории по законода-

тельству субъектов РФ, работающими в автоматическом режиме спе-

циальными техническими средствами, можно считать первым шагом 

на пути цифровизации производства по делу об административном 

правонарушении.  

В 2018 году положениями статьи 29.14 КоАП РФ была преду-

смотрена возможность в рамках рассмотрения дела об администра-

тивном правонарушении участия в судебном заседании при исполь-

зовании систем видео-конференц-связи. По данным отчета о работе 

судов общей юрисдикции за 6 мес. 2023 г. с использованием ВКС бы-

ло рассмотрено 33 312 дел об административных правонарушениях, 

за аналогичный период 2021 года эта цифра составила 32 129 [2], что 

свидетельствует о постепенном увеличении количества таких дел. 

Использование систем ВКС в условиях российской территориальной 

удаленности безусловно имеет ряд существенных преимуществ, 

обеспечивающих право на участие в судебном заседании лиц, кото-

рые не могут лично принять в нем участие, например, в связи с не-

возможностью выехать по месту нахождения суда, а также актуали-

зирует вопрос о внедрении указанного порядка в рассмотрение дел об 

административном правонарушении уполномоченным органом или 

должностным лицом. 

Очередной этап цифровой трансформации производства по делам 

об административных правонарушениях был реализован в период 

борьбы с коронавирусной инфекцией в 2020 г., когда федеральные 

законы № 44-ФЗ и № 471-ФЗ дополнили КоАП РФ статьями, уста-

навливающими: направление определений для исполнения и пред-

ставление истребуемых сведений (информации) в электронной форме 

с использованием СМЭВ (ст. 26.10); порядок подачи жалобы на по-

становление по делу в случае автоматической фиксации администра-

тивного правонарушения в электронной форме через Единый портал 
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государственных и муниципальных услуг либо посредством заполне-

ния размещенной на официальном сайте суда формы (ч. 3.1 ст. 20.2); 

вынесение постановления в форме электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной подписью (ч. 3 и 4 ст. 28.6).  

Система электронного документооборота, связанная с использо-

ванием участниками административно-юрисдикционного процесса 

электронных документов в их взаимоотношениях с судами, органами 

и их должностными лицами, получила развитие в подготовленном 

проекте Процессуального Кодекса РФ об административных право-

нарушениях. Однако новые кодифицированные акты в сфере админи-

стративной ответственности до сих пор не приняты, ввиду чего воз-

никает необходимость с учетом современных требований и реалий 

предлагать правовые решения в рамках действующего КоАП РФ.  

Так, Министерством юстиции Российской Федерации подготов-

лен заслуживающий внимания Проект [3] изменений процессуальных 

норм КоАП РФ, создающий правовую основу для направления лю-

бых процессуальных документов в электронном виде, а также ди-

станционного участия в производстве по делам об административных 

правонарушениях посредством систем видео-конференц-связи и веб-

конференции.  

В реализации предлагаемых электронных коммуникаций участ-

ников производства по делу об административном правонарушении 

задействованы не только соответствующие государственные инфор-

мационные системы (ПГУ, определенные ВС РФ, Судебным депар-

таментом при ВС РФ информационные системы и др.), но и регио-

нальные порталы государственных и муниципальных услуг. Обеспе-

чены гарантии прав на участие в рассмотрении дела лиц, находящих-

ся в местах содержания под стражей, лишения свободы, отбывания 

административного ареста, либо в специальных учреждениях содер-

жания подлежащих административному выдворению, депортации, 

реадмиссии, иностранных граждан и лиц без гражданства посред-

ством систем видеоконференцсвязи соответствующих органов и 

учреждений. Предложено решение проблемы проставления на элек-

тронных процессуальных документах подписи физическим лицом 

или законным представителем юридического лица, в отношении ко-

торых возбуждено дело. Реализация подобных проектных предложе-

ний поставлена в зависимость от уровня технического обеспечения 

различных субъектов административной юрисдикции и ставит задачу 
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интеграции в единый информационный ресурс, созданный на базе 

отечественного программного обеспечения.  

В то же время ряд законодательных новаций порождает немало 

вопросов. Например, будет ли лицо считаться не получившим про-

цессуальный документ в электронном виде, если он не поврежден, но 

не открывается ввиду неподдерживаемого программным обеспечени-

ем формата файла (ч. 5 ст. 24.9 Проекта)? Каковы процессуальные 

последствия выражения несогласия с содержанием электронного 

процессуального документа (ч. 8 ст. 24.9)? Нецелесообразным видит-

ся разделение единого порядка участия в рассмотрении дела путем 

использования систем видео-конференц-связи в зависимости от субъ-

екта административной юрисдикции на два порядка (ст. 29.14 и ст. 

29.15 Проекта).  

Ряд вопросов вызывает предлагаемый порядок составления про-

токола об административном правонарушении с использованием си-

стем ВКС. Проектом предусмотрено, что для обеспечения присут-

ствия лица при составлении протокола об административном право-

нарушении посредством ВКС должностное лицо, уполномоченное 

составить протокол, извещает такого участника о дате, времени и ме-

сте организации видео-конференц-связи не менее чем за 10 рабочих 

дней до составления протокола об административном правонаруше-

нии. Указанный срок не согласуется со сроками составления прото-

кола об административном правонарушении, предусмотренными ч. 1 

и 2 ст. 28.5 КоАП РФ. Все действия, - по подписанию должностным 

лицом составленного таким способом протокола на бумажном носи-

теле, направлению его копии в территориальный орган, в котором 

была организована ВКС, для подписания заинтересованным лицом, 

обратная пересылка (незамедлительно, но не позднее окончания ра-

бочего дня) подписанной копии, - усложняют составление протокола. 

Представляется, что указанные действия могут быть заменены запи-

сью о разъяснении прав, обязанностей и ответственности, об оглаше-

нии протокола об административном правонарушении, удостоверен-

ной подписями физического лица или законного представителя юри-

дического лица, в отношении которого возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении, о чем у них берется подписка долж-

ностным лицом по месту нахождения участника ВКС. Копия такого 

протокола будет направляться физическому лицу или законному 

представителю юридического лица, в отношении которого возбужде-
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но дело об административном правонарушении, по правилам, пред-

ложенным в редакции ст. 24.9 КоАП РФ. 

Реформирование законодательства об административных право-

нарушениях осуществляется одновременно с реформой контрольно-

надзорной деятельности. В соответствии с ч. 3.1 ст. 28.1 КоАП РФ по 

общему правилу дело об административном правонарушении, выра-

жающемся в несоблюдении составляющих предмет государственного 

контроля обязательных требований, может быть возбуждено только 

после проведения контрольного (надзорного) мероприятия во взаи-

модействии с контролируемым лицом, проверки, совершения кон-

трольного действия в рамках постоянного государственного кон-

троля, постоянного рейда и оформления их результатов.  

В этом плане заслуживает внимания Распоряжение Правитель-

ства РФ от 21.12.2023 № 3745-р, утвердившее Концепцию совершен-

ствования контрольно-надзорной деятельности. В частности, создава-

емые ведомственные информационные системы, использование ГИС 

ТОР КНД (государственной информационной системы «Типовое об-

лачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятель-

ности»), позволяют оформлять и формировать все действия и доку-

менты внутри системы единообразно, а также интегрировать их с си-

стемой Генеральной прокуратуры. С положительной стороны можно 

оценить разработанную на базе ГИС ТОР КНД систему ведения дел 

об административных правонарушениях. Она будет позволять реали-

зовывать единый процесс от начала контрольного мероприятия до 

привлечения к административной ответственности за обнаруженные 

нарушения обязательных требований. Функционал стандартных шаб-

лонов, справочников, повысит качество подготовки контрольно-

надзорных материалов, сократит сроки их составления, позволит си-

стематизировать дела об административных правонарушениях, а так-

же обобщить и проанализировать результаты рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в целях формирования единой 

правоприменительной практики и выявления часто нарушаемых обя-

зательных требований для повышения качества профилактической 

деятельности. Реализация подобных новаций приведет к цифровиза-

ции всех стадий производства по делу об административном право-

нарушении за нарушение обязательных требований от составления 

протокола до исполнения постановления или решения. 
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В деятельности по совершенствованию процессуального админи-

стративно-деликтного законодательства важно учитывать, что изме-

няется сама административная деликтность, материальные нормы об 

административной ответственности требуют более совершенного 

процессуального механизма их реализации. Изменяется и процесс до-

казывания, например, по делам об административных правонаруше-

ниях, совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет. Он невозмо-

жен без использования доказательств в электронной форме, что под-

тверждается сложившейся судебной практикой. Однако действующее 

законодательство не закрепляет их правового статуса, а в научной 

доктрине по данному вопросу сложилось несколько противополож-

ных подходов. Сторонники консервативных взглядов электронные 

доказательства относят к письменным документам или отождествля-

ют их с вещественными доказательствами в тех случаях, когда дока-

зательство не представлено в форме электронного документа, а имеет 

материальный носитель. Представители второго подхода наделяют 

электронные доказательства особой уникальностью, которая должна 

найти закрепление в нормативных положениях КоАП РФ.  

Правовая политика в области использования цифровых техноло-

гий в производстве по делу об административном правонарушении 

учеными оценивается критически, [4,5] равно как и предложения о 

переносе в российское правовое регулирование иностранных моде-

лей. 

Соглашаясь с тем, что «лучшие условия для правовой рецепции 

создает консерватизм правовой политики в области административ-

ных и иных публичных отношений»
 
[6, с. 21], следует констатировать 

неизбежность цифровизации. 

На наш взгляд, регламентация электронных форм в производстве 

по делу об административном правонарушении является одним из 

направлений модернизации процессуальных отношений, направлен-

ных на повышение оперативности производства по таким делам, 

обеспечению гарантий доступности, сокращение процессуальных из-

держек. 

Очередным этапом цифровой трансформации производства по 

делам об административных правонарушениях будет является внед-

рение технологий искусственного интеллекта, перспективы реализа-

ции которого вызывают много дискуссий. Только решение целого ря-
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да вопросов правовой культуры, правового, материально-

технического и этического толка позволит создать предпосылки для 

возможности использования искусственного интеллекта в указанной 

сфере. 
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С момента вступления в силу Конституции Российской Федера-

ции самым приоритетным направлением государства является охрана 

и защита прав и свобод человека и гражданина, которые раскрывают-

ся в главе 2 Основного закона. Так, из смысла ст. 46 Конституции 
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Российской Федерации в случае нарушения прав и свобод при при-

влечении лица к юридической ответственности уполномоченным ор-

ганом государственной власти или должностным лицом, граждане 

могут обжаловать их решение в судебном порядке. Реализация дан-

ных положений в частном праве регламентирована ст. 11, 12 и главой 

59 Гражданского кодекса Российской Федерации. В публичном праве 

существует также множество отраслевых норм, которые посвящены 

защите прав граждан. Например, в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) глава 30 по-

священа пересмотру постановлений и решений по делам об админи-

стративных правонарушениях.  

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ «Лицо, привлекае-

мое к административной ответственности, не может быть подвергну-

то административному наказанию и мерам обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении иначе как на основа-

ниях и в порядке, установленных законом», а в соответствии с ч. 2 

названной нормы «Применение уполномоченными на то органом или 

должностным лицом административного наказания и мер обеспече-

ния производства по делу об административном правонарушении в 

связи с административным правонарушением осуществляется в пре-

делах компетенции указанных органа или должностного лица в соот-

ветствии с законом». 

Виды нарушений законности применения мер административно-

го принуждения уже были объектом нашего исследования. Напом-

ним, что с 2016 по 2018 годы нами было изучено 2811 судебных ре-

шений по всей территории Российской Федерации с целью выявления 

нарушений законности при ведении сотрудниками полиции произ-

водства по делам об административных правонарушениях. В 239 бы-

ли выявлены нарушения законности при применении мер админи-

стративного принуждения, из которых 110 (46 %) были прекращены 

по п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, то есть в связи с отсутствием собы-

тия или состава административного правонарушения, по причине не-

верной квалификации правонарушения или с наличием недопустимо-

го доказательства [1, с. 53–55].   

Изучая способы обеспечения законности применения полицией 

мер административного принуждения, нами был рассмотрен ведом-

ственный контроль, в рамках которого было выявлено, что его эф-
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фективность за законностью производства дел об административных 

правонарушениях отражается следующими показателями:  

– качеством материалов по делам об административных право-

нарушениях, по которым вынесено решение должностными лицами 

территориальных органов МВД России;  

– качеством материалов по делам об административных право-

нарушениях, по которым вынесено решение судом; 

– количеством отмененных должностными лицами территори-

альных органов МВД России постановлений по протестам либо об-

жалованию; 

– количеством отмененных судом постановлений по протестам 

либо обжалованию; 

– количеством удовлетворенных представлений из органов про-

куратуры по нарушениям исполнения законодательства.  

Раскрывая вопросы качества материалов дел об административ-

ном правонарушении необходимо отметить, что оно зависит от: 

1) количества прекращенных дел в связи с отсутствием события 

административного правонарушения (п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ); 

2) количества прекращенных дел в связи с отсутствием соста-

ва административного правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ); 

3) количества прекращенных дел в связи с истечением сроков 

давности привлечения к административной ответственности (п. 6 

ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ); 

4) количества возвращенных протоколов об административном 

правонарушении исполнителям для доработки. 

Так, расчет соотношения количества прекращенных дел по об-

стоятельствам, перечисленным в п.п. 1, 2, 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, 

и возвращенных протоколов исполнителям для доработки с количе-

ством решений, принятых должностными лицами территориальных 

органов МВД России относительно всех выявленных административ-

ных правонарушений, показал, что 73 % дел об административном 

правонарушении связаны с нарушениями законности при привлечении 

к ответственности за правонарушения в области дорожного движения, 

указанные в главе 12 КоАП РФ, что также соответствуют данным, 

представленным в проведенном ранее исследовании [1, с. 129, 221].  

Кроме того, сопоставление всего количества прекращенных дел 

на основании ст. 24.5 КоАП РФ с количеством решений, принятых 

судебными органами относительно конкретного состава(ов) правона-
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рушений, показывает, что наибольшее количество решений суда о 

прекращении производства по делу составляют материалы, относя-

щиеся к главе 12 КоАП РФ – 20,5 % [1, с. 130, 223, 224].  

Результативность внутреннего контроля за применением поли-

цией мер административной ответственности отражается количе-

ством отмененных должностными лицами территориальных орга-

нов МВД России постановлений по протестам либо обжалованию и 

количеством отмененных судом постановлений по протестам либо 

обжалованию, где абсолютное большинство нарушений зафиксиро-

вано по материалам, относящимся к главе 12 КоАП РФ 

[1, с. 130, 225, 226]. 

Таким образом, комплексное изучение нами содержания указан-

ных выше критериев оценки качества дел об административном пра-

вонарушении позволяет сделать вывод о том, что статистические 

данные по указанным критериям свидетельствуют о значительном 

количестве нарушений материальных и процессуальных норм права 

при привлечении к ответственности за правонарушения в области до-

рожного движения, указанные в главе 12 КоАП РФ. 

В этой связи примечателен следующий пример. Так, 28.12.2023 

г. Мировой суд судебного участка № 17 Всеволожского района Ле-

нинградской области рассмотрел жалобу гр. Ю.А. по делу № 3-

639/2023 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 

1 ст. 12.8 КоАП РФ.  

Согласно протоколу по делу об административном правонару-

шении от 24.06.2023 г., составленному ИДПС И.Я. в 17.30 в отноше-

нии Ю.А., последний управлял ТС в состоянии опьянения 24.06.2023 

г. в 17.05, двигаясь от «Военного городка д. Агалтово Всеволожского 

района Ленинградской области в сторону Призерского шоссе, а ме-

стом административного правонарушения указан д. 32 Г Призерского 

шоссе д. Агалатово Всеволожского района Ленинградской области».  

Однако в ходе судебного заседания были установлены наруше-

ния норм материального и процессуального права:  

1) Диспозиция ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ предусматривает управле-

ние транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения. Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 25.06.2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в су-

дебной практике при рассмотрении дел об административных право-

нарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Феде-



784 

 

рации об административных правонарушениях», в соответствии с ко-

торым «При рассмотрении дел об административных правонаруше-

ниях в области дорожного движения необходимо учитывать, что 

управление транспортным средством представляет собой целена-

правленное воздействие на него лица, в результате которого транс-

портное средство перемещается в пространстве (вне зависимости 

от запуска двигателя)…». В соответствии с п. 1.2 Правил дорожного 

движения, утвержденных Постановлением Совета Министров - Пра-

вительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 (далее – 

ПДД РФ) «Водитель» - лицо, управляющее каким-либо транспорт-

ным средством… 

Исходя из анализа события, показаний свидетелей, а также норм 

материального права, содержащихся в п. 2 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.06.2019 г. № 20 и п. 1.2 ПДД РФ, Ю.А. не 

выполнил объективную строну вмененного ему административного 

правонарушения, и одновременно субъектом правонарушения не яв-

ляется.  

2) Помимо нарушения вышеуказанных норм материального 

права, в деле присутствуют существенные нарушения норм процес-

суального права, которые стали самостоятельным основанием для 

отмены принятого ИДПС И.Я. решения о привлечении к администра-

тивной ответственности Ю.А.  

Так в протоколе, об административном правонарушении ИДПС 

И.Я. указал место совершения административного правонарушения – 

«Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, Призер-

ское шоссе д. 32 Г», что согласно обстоятельствам дела, показаниям 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об адми-

нистративном правонарушении, свидетелей не соответствовала дей-

ствительности. Парковка автомобиля, принадлежащая Ю.А., была 

осуществлена по ул. Жилгородок, напротив продуктового магазина, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, д. Агалатово, Призерское шоссе д. 65 М, который находится 

на расстоянии 100 метров от места реальной парковки автомобиля, 

разбирательства и оформления процессуальных документов сотруд-

никами полиции. Также неверный адрес был зафиксирован в следу-

ющих процессуальных документах: рапорте; акте о помещении за-

держанного транспортного средства на специализированную стоянку; 

протоколе о задержании транспортного средства; акте освидетель-
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ствования на состояние алкогольного опьянения; протоколе об от-

странении от управления транспортным средством. 

Более того, согласно рапорту, составленному ИДПС И.Я. на имя 

руководителя, «в д. Агалатово, Приозерское шоссе, д. 32 Г, был 

остановлен автомобиль под управлением …». Данное обстоятельство 

не соответствует действительности, поскольку Ю.А. указанным 

транспортным средством не управлял, а оно было припарковано в 

другом месте. При этом необходимо иметь виду, что сотрудником 

полиции не указано направление движения транспортного средства в 

рапорте, но к протоколу об административном правонарушении по ч. 

1 ст. 12.8 КоАП РФ ИДПС И.Я. данный документ прилагает в каче-

стве доказательства вины Ю.А. 

Помимо прочего, в противовес сведениям, указанным выше в 

рапорте, к протоколу об административном правонарушении по ч. 1 

ст. 12.8 КоАП РФ ИДПС И.Я. указал другой маршрут движения 

транспортного средства под управлением Ю.А., а именно «… двигал-

ся от Военного городка д. Агалатово в сторону Призерского шос-

се…». Данное направление движения перпендикулярно отличается от 

направления движения, указанного в рапорте ИДПС И.Я., и более то-

го, на картах (Яндекс Карты, Google карты) обозначение «Военный 

городок» отсутствует, а существует улица Жилгородок д. Агалатово.  

Подобного рода противоречия, информация, не соответствую-

щая действительности, и абстрактная привязка к местности являются 

существенным нарушением норм процессуального права в силу ч. 2 

ст. 28.2 КоАП РФ, которая носит неустранимый характер нарушения 

норм процессуального права. В соответствии с абз. 1 и 2 п. 4 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. № 5 «О не-

которых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

«…существенным недостатком протокола является отсутствие 

данных, прямо перечисленных в части 2 статьи 28.2 КоАП РФ, и 

иных сведений в зависимости от их значимости для данного кон-

кретного дела об административном правонарушении…». 

Вышеуказанные нарушения законности были подтверждены в 

ходе судебного заседания.  

3) Так, в ходе очередного судебного заседания в декабре 2023 

года, на допросе ИДПС И.Я. и его напарника А.В., на вопрос о нали-

чии видеозаписи, на которой было бы видно, как Ю.А. управлял 
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транспортным средством, у них ее не было, и предоставить не могут, 

поскольку она хранится один месяц. Данное обстоятельство свиде-

тельствует о нарушении ч. 3 ст. 26.7 КоАП РФ, согласно которой 

«Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находит-

ся дело об административном правонарушении, обязаны принять не-

обходимые меры по обеспечению сохранности документов до разре-

шения дела по существу, а также принять решение о них по оконча-

нии рассмотрения дела». 

На уточняющий вопрос: «Почему Вы указали адрес привязки – 

д. Агалатова Призерское шоссе д. 32 Г, который находится на рассто-

янии 100 метров от места парковки автомобиля, разбирательства и 

оформления процессуальных документов, а также почему данный ад-

рес был зафиксирован в вышеуказанных процессуальных документах 

ИДПС И.Я. сказать ничего не смог, но его напарник ИДПС А.В., по-

яснил: «Какая разница, слева или справа привязка, это абсурд». 

На вопрос к ИДПС И.Я.: «Почему в протоколе об администра-

тивном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ Вы указываете 

маршрут якобы движения транспортного средства под управлением 

Ю.А., а именно "… двигался от Военного городка д. Агалатово в сто-

рону Призерского шоссе…"., которого (Военного городка) нет ни на 

каких картах, а в рапорте, на который Вы ссылаетесь в указанном 

протоколе, указываете, что Ю.А. был якобы остановлен в д. Агалато-

во, Призерское шоссе, д. 32 Г, ведь данное направление движения 

перпендикулярно отличается от направления движения в протоколе 

об административном правонарушении, и что оба документа не соот-

ветствуют действительности?», ИДПС И.Я. ничего пояснить не смог, 

однако, его напарник ИДПС А.В. с таким разночтением согласился и 

пояснил, что «ИДПС И.Я. описался в отношении Военного городка, а 

фиксация места совершения предполагаемого административного 

правонарушения на расстоянии 100 метров не имеет никакого значе-

ния, но при этом суду пояснил, что не знает, почему сам И.Я. указал 

неверный адрес, а он сам (А.В.) не считает это нарушением». 

Таким образом, оба сотрудники полиции в ходе допроса давали 

разные показания относительно якобы управления Ю.А. транспорт-

ным средством, указывали несуществующие направления его движе-

ния с непонятными названиями улиц, шоссе, трасс. Но вместе с тем, в 

целом, в ходе допроса в качестве свидетеля ИДПС И.Я. и А.В. под-

твердили, что видеозаписи у них нет и предоставить они ее не смогут, 



787 

 

и признали свои ошибки в неверном указании места совершения 

предполагаемого административного правонарушения Ю.А., но счи-

тают это обстоятельство не имеющим значения, что является прямым 

нарушением ст. 1.6 КоАП РФ и  ч. 3 ст. 26.7 КоАП РФ. 

4) Кроме того, с учетом показаний ИДПС И.Я. и А.В., самостоя-

тельным и независимым основанием для отмены решения о привле-

чении Ю.А. является ряд иных существенных процессуальных нару-

шений. 

Так, в ходе просмотра видеодокументов на судебном заседании, 

записанных на CD-диск, который был приложен к материалам дела, 

выявлены следующие нарушения норм процессуального права: 

4.1. На видеозаписи № 1 при освидетельствовании на состояние 

алкогольного опьянения ИДПС И.Я. объявил время начала процеду-

ры «17.05», однако в акте освидетельствования указано, что «иссле-

дование проведено» в «17.22». Причиной данного несоответствия яв-

ляется прямое нарушение требований положений ст. 27.12 КоАП РФ, 

согласно которой ИДПС И.Я. сначала обязан был оформить процеду-

ру отстранения от управления транспортным средством, а потом про-

изводить процедуру освидетельствования. Согласно документам в 

деле, инспектор ИДПС И.Я. так и поступил, однако на видеозаписи 

реально продемонстрирован обратный порядок, что является прямым 

нарушением ст. 1.6 и 27.12. КоАП РФ.   

4.2. На видеозаписи № 2 при отстранении от управления транс-

портным средством Ю.А. его права разъяснены не были, а в протоко-

ле об отстранении от управления транспортным средством указано, 

что Ю.А «управлял транспортным средством в 17.05», в то время как 

сам инспектор по видео № 1 уже производил процедуру освидетель-

ствования в это время. Причина такого оформления указана выше. 

Помимо прочего в данном протоколе инспектором не указано как 

именно Ю.А. управлял транспортном средством, направление его 

движения, маршрут, а также вид опьянения. 

4.3. На видео № 2 и № 3 при составлении протокола об отстра-

нении от управления транспортным средством и протокола о задер-

жании транспортного средства ИДПС И.Я. лицу, в отношении кото-

рого ведется производство по делу об административном правонару-

шении – Ю.А., его права не разъясняет.  

Все вышеперечисленные документы противоречат как друг дру-

гу относительно времени, месту и обстановке, так и всем трем видео-
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записям. Таким образом, согласно ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ все выше-

указанные нарушения свидетельствуют о недопустимости представ-

ленных доказательств сотрудниками полиции. 

На основании вышеизложенного суд пришел к выводу о пре-

кращении производства в отношении Ю.А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ в 

связи с отсутствием состава административного правонарушения (п. 

2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).  

Однако данным постановлением суда защита гражданских прав 

не ограничивается. Как было указано выше, одним из способов защи-

ты гражданских прав, в силу абз. 11 ст. 12 ГК РФ, является компенса-

ция морального вреда. Более детальными нормами, раскрывающими 

институт возмещения морального вреда, выступают ст. 151 и 1099–

1101 ГК РФ. Вместе с тем, из содержания указанных норм отсут-

ствуют прямые основания возмещения в связи с незаконным привле-

чением к административной ответственности. 

Так, согласно ст. 1100 ГК РФ «Компенсация морального вреда 

осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, 

когда вред причинен гражданину в результате его незаконного осуж-

дения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, неза-

конного применения в качестве меры пресечения заключения под 

стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения админи-

стративного взыскания в виде ареста или исправительных работ» 

(абз. 3). При этом необходимо иметь ввиду, что перечень оснований 

является открытым, поскольку в абз. 5 анализируемой нормы указано 

«в иных случаях, предусмотренных законом». 

Таким образом, из анализа норм гражданского законодательства 

может сформироваться «ложный» вывод о том, что за нарушение за-

конности применения сотрудниками полиции мер административного 

принуждения отсутствуют основания на их привлечение к граждан-

ско-правовой ответственности. Данный пробел законодателя воспол-

нил Пленум Верховного Суда РФ Постановлением № 33 от 

15.11.2022 г. «О практике применения судами норм о компенсации 

морального вреда», в котором детально раскрываются понятийно-

категориальный аппарат, в частности, что понимается под «мораль-

ным вредом», а также основания, условия и порядок его возмещения.  

Так, в соответствии с п. 2 названного Пленума Верховного Суда 

РФ «отсутствие в законодательном акте прямого указания на воз-

можность компенсации причиненных нравственных или физических 
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страданий по конкретным правоотношениям не означает, что потер-

певший не имеет права на компенсацию морального вреда, причи-

ненного действиями (бездействием), нарушающими его личные не-

имущественные права либо посягающими на принадлежащие ему не-

материальные блага. Так, например, судом может быть взыскана 

компенсация морального вреда, … причиненного гражданину, в от-

ношении которого осуществлялось административное преследование, 

но дело было прекращено в связи с отсутствием события или со-

става административного правонарушения либо ввиду недоказанно-

сти обстоятельств, на основании которых были вынесены соответ-

ствующие постановление, решение (п. 1, 2 ч. 1 ст. 24.5, п. 4 ч. 2 ст. 

30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях)». При таких обстоятельствах, согласно п. 41 Пленума 

применяются правила, установленные в ст. 1069 ГК РФ.  

Более того, Верховный Суд Российской Федерации в своем По-

становлении сделал существенное уточнение, согласно которому, в 

порядке гражданского судопроизводства разрешаются споры о ком-

пенсации морального вреда, причиненного и незаконным примене-

нием мер обеспечения производства по делу об административ-

ном правонарушении (ч. 2 ст. 27.1 КоАП РФ) и незаконным привле-

чением к административной ответственности (п. 60).  

Таким образом, в настоящее время ранее существовавшие нор-

мативные пробелы был устранены Верховным Судом Российской 

Федерации. 

Вместе с тем, согласно ст. 16 и 1069 ГК РФ установлены прави-

ла взыскания за вред гражданину, который был причинен в результа-

те незаконного применения к нему сотрудниками полиции мер адми-

нистративного принуждения (вред возмещается за счет казны Рос-

сийской Федерации). В рамках ст. 1081 ГК РФ предусматривается ре-

грессный порядок к сотруднику полиции за вред, причинённый им в 

результате незаконного привлечения к административной ответ-

ственности гражданина. Данная норма корреспондирует с ч. 5 ст. 15 

Федерального закона от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»: вред, при-

чиненный гражданам и организациям противоправными действиями 

(бездействием) сотрудника органов внутренних дел при выполнении 

им служебных обязанностей, подлежит возмещению в порядке, уста-
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новленном законодательством Российской Федерации. В случае воз-

мещения Российской Федерацией вреда, причиненного противоправ-

ными действиями (бездействием) сотрудника, федеральный орган ис-

полнительной власти в сфере внутренних дел имеет право обратного 

требования (регресса) к сотруднику в размере выплаченного возме-

щения, для чего федеральный орган исполнительной власти в сфере 

внутренних дел может обратиться в суд от имени Российской Феде-

рации с соответствующим исковым заявлением.  

При таких обстоятельствах заслуживает внимания положение 

абз. 2 ст. 208 ГК РФ, в соответствии с которой на требования о ком-

пенсации морального вреда, вытекающие из нарушения личных не-

имущественных прав и других нематериальных благ, исковая дав-

ность не распространяется, кроме случаев, предусмотренных зако-

ном.  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что в настоящее вре-

мя законодатель и судебная практика выработали эффективный ме-

ханизм защиты гражданских прав, основанный на сбалансированном 

взаимодействии норм частного и публичного права.  
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ный, ведомственный. Сделан вывод о влиянии международных стан-

дартов таможенного регулирования на таможенное законодатель-

ство и направленности на разграничение различных видов юридиче-
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Многообразие научного позиционирования административного 

процесса в современной правовой науке обуславливает плюрализм 

понимания данной категории в действующем отраслевом законода-

тельстве. Нами предлагается анализ использования понятия админи-

стративного процесса в современном таможенном законодательстве. 

В настоящее время в правовом регулировании таможенных от-

ношений обоснованно выделяют как минимум три достаточно 

обособленных уровня: международный универсальный, международ-

ный интеграционный и национальный. 
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Первый уровень содержит установление в большинстве своем ба-

зовых принципов регулирования отношений, связанных с перемеще-

нием разных категорий товаров через таможенные границы (Киотская 

конвенция, Соглашение ТРИПС и др.). 

Второй уровень (интеграционный или макроэкономический) свя-

зан с межгосударственной экономической интеграцией, активной 

участницей которой является Россия. Существенная часть обязатель-

ных требований в области таможенного дела установлена сегодня в 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (далее – 

ТК ЕАЭС) и других актах права ЕАЭС. Несмотря на формирование 

единого евразийского экономического пространства, существенный 

уровень унификации требований в области таможенного регулирова-

ния, национальное таможенное законодательство государств-членов 

ЕАЭС имеет достаточно явно прослеживаемую специфику, в боль-

шинстве своем административно-процедурного характера [1]. 

Киотская конвенция не содержит понятие административного 

процесса. Однако пункт Е2./F.3 Специального приложения H данного 

стандарта в области таможенного регулирования содержит положе-

ние о «проведении процессуальных действий», которые осуществля-

ются в отношении лиц, причастных к правонарушению. Таким обра-

зом, процессуальные действия таможенных органов в данном случае 

ассоциируются, прежде всего, с противоправным поведением не-

властных субъектов. 

В ТК ЕАЭС понятие административного процесса упоминается 

достаточно часто. Примером использования рассматриваемого поня-

тия могут служить положения статьи 354 ТК ЕАЭС, посвященные 

правоохранительной деятельности таможенных органов. Согласно 

пункту 3 данной статьи таможенные органы ведут административный 

процесс (осуществляют производство) по делам об административ-

ных правонарушениях и привлекают лиц к административной ответ-

ственности в соответствии с законодательством государств-членов. 

В этой и иных статьях ТК ЕАЭС (пп. 8 п. 2 статьи 309; пп. 7 п. 2 

статьи 288 и др.) понятие административного процесса используется 

в узком понимании. Подобная узость понимания имеет, на наш 

взгляд, несколько аспектов: во-первых, имеет место отождествление 

процесса с производством (процедурный аспект ограниченного по-

нимания категории административного процесса); во-вторых, адми-

нистративный процесс понимается исключительно применительно к 
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юрисдикционным (правоохранительным) функциям таможенных ор-

ганов (юрисдикционный аспект); в-третьих, административный про-

цесс в деятельности таможенных органов в определенном смысле ис-

ключает судопроизводство (ведомственный аспект). 

Аналогичное понимание категории административного процесса 

мы можем видеть в положениях Федерального закона от 03.08.2018 

№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». В частности, в п. 1 ч. 1 статьи 388, согласно положениям 

которого возбуждение в отношении определенного участника тамо-

женных отношений дела об административном правонарушении 

отождествляется с началом административного процесса. 

Близкое понимание административного процесса применительно 

к деятельности таможенных органов можно выявить и в иных актах 

интеграционного уровня регулирования (например, в «Соглашении о 

некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможен-

ных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в соответ-

ствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особенностях 

взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления 

взысканных сумм в отношении таких товаров» от 2010 года). 

Не вдаваясь в многолетнюю полемику ученых-

административистов о правовой природе административного процес-

са и о различных взглядах на его содержание, считаем необходимым 

обозначить признаки понятия административного процесса в тамо-

женном законодательстве с точки зрения существующих научных по-

зиций. 

Признак узкого понимания административного процесса в совре-

менном таможенном законодательстве, обозначенный нами выше, 

обусловлен как минимум двумя факторами. Первый фактор связан с 

существенным влиянием международных стандартов в области та-

моженного регулирования на российское таможенное законодатель-

ство, а позже, в рамках развития интеграционных процессов – на 

нормы интеграционного уровня в рамках ЕАЭС. Подобное влияние 

достаточно традиционно для сферы таможенных правоотношений. 

Второй фактор находит отражение в разграничении в положени-

ях норм таможенного законодательства двух видов юридического 

процесса, имеющих место в таможенных правоотношениях: уголов-
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ного (производства по уголовному делу) и административного (про-

изводства по делу об административном правонарушении). 

Понятие административного процесса в его широком понимании 

в таможенном законодательстве не используется. Более того, законо-

датель в отдельных случаях упоминает, к примеру, несколько катего-

рий документов, полученных: 1) в ходе контрольно-надзорного про-

изводства; 2) по результатам контрольно-надзорного производства; 3) 

в ходе административного производства (процесса); 4) в ходе уголов-

ного процесса (расследования по уголовным делам) и т.д. (п. 3 статьи 

61 ТК ЕАЭС). Таким образом, в таможенных правилах четко разгра-

ничиваются и даже определенным образом противопоставляются 

контрольно-надзорное производство и производство по делам об ад-

министративных правонарушениях, что противоречит так называе-

мой широкой концепции административного процесса. 

В то же время, с точки зрения административно-правовых стату-

сов участников таможенных отношений, с позиции доминирования (а 

точнее – приоритетности) административно-правового статуса не-

властного субъекта в контрольно-надзорных правоотношениях в 

сравнении со статусом лица в производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях, более оптимальным представляется ис-

пользование понятия административного процесса в его широком по-

нимании, связанном с обеспечением административных норм матери-

ального свойства. В.Д. Сорокин полагал, что любое процессуальное 

правоотношение, в том числе и административно-процессуальное, 

представляет собой явление вторичное по сравнению с корреспонди-

рующими материальными правоотношениями [2, с. 44-45]. 

Данная позиция выдающегося ученого находит свое развитие в 

положениях других исследователей, представителей научно-

педагогической школы, созданной на базе Санкт-Петербургского 

университета МВД России, основателей которой по праву считается 

профессор В.Д. Сорокин. Так, к примеру, профессор А.И. Каплунов 

классифицирует административно-процессуальные формы деятель-

ности органов исполнительной власти в зависимости от их правовой 

природы, то есть специфики реализации на отраслевом уровне основ-

ных типов материально-правового регулирования административно-

правовых отношений (предписаний, дозволений и запретов) [3, с. 55]. 

Материальные нормы таможенных правоотношений с точки зре-

ния этой позиции первичны, процессуальные нормы «обслуживают» 
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материальные нормы, в частности статусные нормы. Статус невласт-

ного субъекта как участника контрольно-надзорных правоотношений 

первичен, более того – он обязателен, тогда как правовой статус лиц в 

производстве по делу о нарушении таможенных правил имеет произ-

водный и факультативный характер с учетом того, что контролю под-

лежат все товары, перемещаемые через таможенную границу, а 

юрисдикционное производство инициируется только в случае выяв-

ления нарушения обязательных требований в таможенной сфере. 

Оба этих вида производства П.И. Кононов справедливо относит к 

внесудебному административному процессу в рамках подхода к нему 

как к одной из составных частей административного процесса, наряду 

с судебным административным процессом (административным судо-

производством). В рамках данного подхода ученый выделяет во вне-

судебном административном процессе два вида: административно-

процедурный (административные процедуры), в который включает в 

том числе и контрольно-надзорные процедуры, и административно-

юрисдикционный, вбирающий в себя и производство по делам об ад-

министративных правонарушениях [4, с. 437-438]. 

Представляется, что именно такое понимание административного 

процесса было бы логичным и обоснованным в таможенном законо-

дательстве, наделяющем таможенные органы как контрольно-

надзорными, так и юрисдикционными полномочиями. 

Кроме того, с учетом развития системы государственных услуг в 

области таможенного дела, широкое понимание административного 

процесса вполне обоснованно призвано «вобрать» в себя и эти пози-

тивные административные процедуры, объединенные в производства 

(пользуясь терминологией А.И. Каплунова, – «сервисные админи-

стративные производства» [3, с. 58]). Роль и значение таких произ-

водств в административной деятельности таможенных органов рас-

тет, подобные процедуры должны разграничиваться с иными видами 

производств и в то же время классифицироваться с учетом расшире-

ния спектра услуг, предоставляемых таможенными органами гражда-

нам и организациям. 

 

© Агамагомедова С.А., 2024 
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тов (слушателей) Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя для подразделений по исполнению административного 

законодательства МВД России на примере применения обучающими-

ся полученных теоретических знаний в  производственной практике 

и выявления несовершенства служебной деятельности в ней с целью 

отработки актуальных проблем, поставленных в новой учебной дис-

циплине, преподаваемой кафедрой административного права Уни-

верситета. 

Ключевые слова: производственная практика, исполнение ад-

министративного законодательства (ИАЗ), проблемы практической 

деятельности, отработка теоретических навыков на практике, со-

вершенствование актуальных проблем в сфере ИАЗ. 

 

В 2024 году в Московском университете МВД России имени В.Я. 

Кикотя (далее Университет) впервые вводится преподавание новой 

учебной дисциплины «Проблемы охраны общественного порядка в 

обеспечении общественной безопасности». Учебная дисциплина за-

креплена за кафедрой административного права. Она читается на пя-

том курсе факультета подготовки сотрудников полиции для подраз-
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делений по охране общественного порядка, для слушателей очной 

формы обучения, обучающихся по специальности 40.05.02 «Право-

охранительная деятельность», специализации «Административная 

деятельность», узкой специализации «Деятельность сотрудника под-

разделения организации применения административного законода-

тельства и подразделения по исполнению административного законо-

дательства». 

Ей предшествовало изучение курсантами (слушателями) необхо-

димых для соответствующей специальности учебных дисциплин, в 

том числе административно-правовых и административно-

процессуальных, например: Административное право, Администра-

тивно-процессуальное право, Государственная служба в органах 

внутренних дел, Основы управления в органах внутренних дел, Ос-

новы профессиональной деятельности, Административная деятель-

ность полиции, Практикум по административной юрисцикции орга-

нов внутренних дел, Организация деятельности подразделения по ис-

полнению административного законодательства, Применение со-

трудниками полиции мер административного принуждения, Админи-

стративная ответственность в области дорожного движения, Преду-

преждение преступлений и административных правонарушений в ор-

ганах внутренних дел, Практикум по особенностям квалификации от-

дельных составов административных правонарушений и др. 

При этом программой обучения были предусмотрены: учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности; дополнительная учебная практика, направленная на фор-

мирование умений и навыков действий в особых условиях, в том чис-

ле при проведении контртеррористических и иных специальных опе-

раций; производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе пред-

дипломная практика. 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводилась с 2 ок-

тября 2023 года по 19 января 2024 года в подразделениях участковых 

уполномоченных полиции территориальных органов МВД России по 

месту прохождения службы обучающихся на основании контракта о 

службе в органах внутренних дел, заключенного обучающимся с 

комплектующим территориальным органом МВД России. 
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В процессе ее проведения младшим лейтенантам полиции, слу-

шателям пятого курса Университета, необходимо было закрепить по-

лученные теоретические знания для дальнейшей практической рабо-

ты в должности сотрудника подразделения по исполнению админи-

стративного законодательства; приобрести компетенции профессио-

нальной деятельности сотрудника подразделения по исполнению ад-

министративного законодательства; сформировать собственные пред-

ставления  о работе службы сотрудника подразделения по исполне-

нию административного законодательства как основного субъекта 

выполняющего задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод че-

ловека и гражданина, а также получить первичные навыки научно-

исследовательской деятельности для написания дипломной работы. 

Нормативную основу производственной практики составили 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации и Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 

августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающих-

ся», Устав Московского университета МВД России имени В.Я. Кико-

тя, утвержденным приказом МВД России от 15 мая 2015 г. № 601, 

Положение об организации образовательной деятельности в форме 

практической подготовки обучающихся в Московском университете 

МВД России имени В.Я. Кикотя, утвержденное приказом Московско-

го университета МВД России имени В.Я. Кикотя от 9 ноября 2020 г. 

№ 1328, приказ Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя от 07 сентября 2023 года № 1060 и др. 

За слушателями было закреплено два наставника, один со сторо-

ны Университета, с другой со стороны практического подразделения. 

Слушатели познакомились с процедурами хранения, выдачей и уче-

том бланков документов, используемых подразделениями органов 

внутренних дел для производства по делам об административных 

правонарушениях. Выдача бланков производилась сотрудником ГИ-

АЗ под строгий учет и с дальнейшим занесением информации о вы-

даваемом бланке в специализированный журнал. Слушатели могли 

вносить информацию в банки данных о лицах, совершивших админи-

стративное правонарушение, и сведений о деятельности органов 

внутренних дел по административной практике в форме статистиче-

ских отчетностей. В этих целях использовалась возможность ведения 

автоматизированного учета производства по делам об администра-

тивных правонарушениях (база данных с информацией о совершен-
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ном правонарушении сервиса обеспечения охраны общественного 

порядка). Слушатели могли проверить правильность заполнения по-

ступивших материалов на предмет их законности и качества состав-

ления сотрудниками территориального органа внутренних дел доку-

ментов по делам об административных правонарушениях при испол-

нении административного законодательства. Молодые специалисты 

обращали свое внимание на возможность сотрудников ИАЗ доложить 

вышестоящему руководству о необходимости ряда организационных 

и управленческих действий, например, скоординировать деятель-

ность участковых уполномоченных полиции при доставлении в 

ОМВД в течении суток большого количества иностранных граждан, 

привлекаемых к административной ответственности в виде наложе-

ния административного штрафа и административного выдворения за 

пределы Российской Федерации). Мониторинг полноты и своевре-

менности осуществления уплаты административных штрафов по де-

лам об административных правонарушениях, относящихся к компе-

тенции органов внутренних дел, осуществлялся по принципу сгене-

рирования отчетов за определенный период времени с целью провер-

ки процента уплаты штрафов посредством применения учетной базы. 

Рассмотрение обращений граждан, должностных лиц и организаций 

по направлениям деятельности подразделения по исполнению адми-

нистративного законодательства выражалось в анализе наблюдения 

за деятельностью начальника ООП, чаще по заявлениям о «нелега-

лах» на стройках, шуме в ночное время в квартирах, курении в подъ-

ездах и др. Слушатели осуществляли подготовку запросов и их 

направление адресатам по  находящимся в производстве дел об адми-

нистративных правонарушениях, а также в связи с проверкой зареги-

стрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происше-

ствиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, и по-

лучения на безвозмездной основе от государственных и муниципаль-

ных органов, общественных объединений, организаций, должностных 

лиц и граждан сведений, справок, документов (их копий), иной необ-

ходимой информации, в том числе персональных данных граждан, за 

исключением случаев, когда федеральным законом установлен спе-

циальный порядок получения информации. Чаще всего слушателями 

составлялись и направлялись запросы в медицинские учреждения (на 

предмет состоит ли данное лицо на учете в психоневрологическом и 



801 

 

(или) наркологическом диспансерах), а также отправлялись направ-

ления-уведомления в Федеральную службу судебных приставов. При 

составлении протоколов участковыми уполномоченными полиции об 

административных правонарушениях, собирания ими доказательств, 

применения мер обеспечения производства по делам об администра-

тивных правонарушениях, применение иных мер, предусмотренных 

законодательством об административных правонарушениях слушате-

ли могли ознакомиться с тем, как важно умение процессуального 

оформления материалов дел по административным правонарушениям 

и какова помощь сотрудников ИАЗ участковым уполномоченным по-

лиции при формировании и правильном ведении служебной докумен-

тации. 

Следует отметить, что в процессе обучения в Университете не 

предусмотрено использование тестовых версий сервисов ИСОД: сер-

вис электронной почты (СЭП) и сервис обеспечения охраны обще-

ственного порядка (СООП) (модуль «Административная практика») и 

др., поэтому соответствующие навыки обучающиеся получают уже в 

практических подразделениях органов внутренних дел. По опросам 

слушателей, полученных теоретических навыков им было достаточно 

для понимания и использования практических сервисов органов 

внутренних дел, однако было бы неплохо подумать над вопросом со-

здания тренировочных учебных серверов, применяемых практиче-

скими подразделениями МВД России, позволяющих досрочно сфор-

мировать навыки их использования перед направлением слушателей 

на производственную практику. 

Знания по структурной организации практических подразделений 

МВД России и структурой ОМВД России по отдельным субъектам 

Российской Федерации позволили слушателям спокойно выполнять 

свои служебные обязанности. Чаще слушатели принимали участие в 

составлении протоколов об административных правонарушениях, 

например, по статье 18.8 КоАП (нарушение иностранным граждани-

ном или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима 

пребывания (проживания) в РФ, а также ст. 3.13 КоАП г. Москвы 

(нарушение тишины и покоя граждан) и др., общались с гражданами 

и заявителями, оформляли служебную документацию, присутствова-

ли на оперативны совещаниях. Таким образом, полученные ранее 

знания по административному праву и административно-

процессуальному праву позволили сориентироваться в выполнении 
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ряда служебных задач, затруднений при составлении процессуальных 

документов не возникало, в этом вопросе слушатели Университета 

были хорошо подготовлены. 

Основные формы деятельности сотрудника подразделения по ис-

полнению административного законодательства слушатели освоили в 

достаточно короткий промежуток времени, совместно с закреплен-

ным за ними наставниками они осуществляли организационно-

методическое обеспечение деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению и пресечению административных правонарушений, 

относящихся к компетенции органов внутренних дел, а также ком-

плексный анализ деятельности подразделений полиции по пресече-

нию административных правонарушений. 

Изучение новой учебной дисциплины «Проблемы охраны обще-

ственного порядка в обеспечении общественной безопасности» будет 

осуществляться слушателями уже после полученных практических 

навыков при прохождении производственной практики в практиче-

ских подразделениях органов внутренних дел. Те проблемы деятель-

ности сотрудников подразделений по исполнению административно-

го законодательства, которые затрагиваются в рамках отведенных но-

вой учебной дисциплине часов, будут слушателям уже хорошо из-

вестны, а методика отработки алгоритмов по решению юрисдикци-

онных ситуаций и правильности заполнения процессуальных доку-

ментов позволит закрепить и усовершенствовать полученные навыки 

на практике. 

Слушателям необходимо разбираться в определении и разграни-

чении общественного порядка и общественной безопасности как объ-

ектов правовой охраны, понимать какое правовое регулирование 

предусмотрено для указанного направления и какие документы стра-

тегического планирования в сфере обеспечения безопасности суще-

ствуют в российском законодательстве. Необходимо знать типичные 

проблемные вопросы в деятельности органов внутренних дел в сфере 

охраны общественного порядка и обеспечения общественной без-

опасности и каковы способы их преодоления, как определить взаимо-

действие между органами исполнительной власти и как распределя-

ется компетенция между правоохранительными органами, осуществ-

ляющих охрану общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности, какие основные направления деятельности органов 

внутренних дел в сфере охраны общественного порядка и обеспече-
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ния общественной безопасности существуют, в чем в настоящее вре-

мя заключаются основные проблемы правового регулирования и ор-

ганизации деятельности органов внутренних дел по обеспечению об-

щественного порядка и общественной безопасности. 

Особо актуальным вопросом для будущих инспекторов ИАЗ яв-

ляется выявление проблем квалификации административных право-

нарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность, как их разграничивать со смежными составами пре-

ступлений, как осуществлять  административное производство по 

ним, например по таким административным правонарушениям, как: 

мелкое хулиганство; нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пи-

кетирования; потребление (распитие) алкогольной продукции в за-

прещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ в общественных местах; по-

явление в общественных местах в состоянии опьянения; пропаганда 

либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или сим-

волики, либо атрибутики или символики экстремистских организа-

ций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публич-

ное демонстрирование которых запрещены федеральными законами; 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческо-

го достоинства; публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Россий-

ской Федерации; производство и распространение экстремистских 

материалов и др. 

Необходимо помнить, что «функционал подразделений ИАЗ до-

статочно широк: от ведения учета дел об административных правона-

рушениях, осуществления производства по ним и участия в судебных 

заседаниях до проведения комплексного анализа деятельности под-

разделений полиции по пресечению административных правонару-

шений и подготовки руководителям территориальных органов МВД 

России предложений по ее координации в целях предупреждения 

преступлений» [1, с.30]. 

Преподавателям, обучающим слушателей по рассматриваемой в 

данной статье специализации, необходимо самим понимать, что са-

мыми проблемными моментами в практических подразделениях ИАЗ 

остаются: низкое качество оформления собранных доказательств по 



804 

 

административным делам, не соблюдение требований, содержащихся 

в КоАП РФ в части оформления процессуальных документов, не пол-

ное поступление  доходов в государственный бюджет по администра-

тивным штрафам, несоблюдение сроков давности, нарушения поряд-

ка применения задержания, невыполнение требований об обязатель-

ной оценке стоимости изъятых вещей, игнорирование обстоятельств, 

исключающих производство по делу, нарушение подведомственности 

при рассмотрении отдельных определенных категорий дел и  др. [2, 

с.152-153]. С целью отражения наиболее полного ряда ключевых 

проблем практической направленности деятельности МВД России 

ведущим преподавателям кафедры административного права Универ-

ситета необходимо выезжать в практические подразделения органов 

внутренних дел для обсуждения необходимых вопросов с наставни-

ками практикантов и руководителями подразделений. 

В качестве вывода можно отметить, что роль административных 

и административно-процессуальных учебных дисциплин в подготов-

ке специалистов для органов внутренних дел и формирования про-

фессиональных компетенций обучающихся является особо значимой, 

в том числе и для подготовки специалистов подразделений исполне-

ния административного законодательства. Полученные теоретические 

и практические знания курсантами (слушателями) в учебных организа-

циях МВД России позволяют подготовить специалистов, соблюдающих 

принцип законности, чья деятельность в дальнейшем непременно отра-

зится на критериях оценки практических подразделений МВД России и 

со стороны его руководства, и со стороны граждан. В настоящее время 

наметилась тенденция межкафедрального взаимодействия при подго-

товке специалистов для органов внутренних дел, а также разработки 

методик для решения проблемных и актуальных задач, стоящих в сфере 

охраны общественного порядка и обеспечения безопасности. Требуется 

не только продолжить развивать научные направления административ-

ных школ, сформированных на базе учебных организаций системы 

МВД России, но и решить вопрос о разработке новых практических ме-

тодик обучения, учебных тестовых программ отдельных электронных 

баз, например, Сервиса обеспечения охраны общественного порядка 

Единой системы информационно-аналитического обеспечения дея-

тельности МВД России. 

 

© Соломатина Е.А., 2024 
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Актуальные вопросы реализации административных процедур 

 в области обеспечения транспортной безопасности 

Аннотация: административно-процедурная деятельность в об-

ласти обеспечения транспортной безопасности является процессу-

альной формой реализации государственного управления в сфере за-

щищенности транспортного комплекса. В статье приводятся ре-

зультаты анализа административно-процессуальных норм, направ-

ленных на регулирование административного процесса по обеспече-

нию транспортной безопасности. С учетом научных взглядов про-

фессора Валентина Дмитриевича Сорокина, автором выделяется 

административно-правоприменительная деятельность, которая 

включает административные производства по оценке уязвимости и 

категорированию объектов транспортной инфраструктуры. Вно-

сится предложение по совершенствованию правового регулирования 

правоотношений между специализированной организацией и субъек-

том транспортной инфраструктуры по оценке уязвимости путем 

внесения соответствующих изменений в часть 2 статьи 5 Феде-

рального закона «О транспортной безопасности». 

Ключевые слова: административный процесс, административ-

ные процедуры, транспортная безопасность, оценка уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры, категорирование. 

 

Развитие административного законодательства, разработка и 

утверждение административных регламентов публичных органов 

власти не исключают правовых проблем и вопросов по осуществле-

нию отдельных административных процедур, в том числе в области 

обеспечения транспортной безопасности (далее - ТБ). 
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В учебной литературе под административной процедурой пони-

мается урегулированный административно-процессуальными норма-

ми порядок рассмотрения (разрешения) административных дел (спо-

ров) [1, с. 192]. Путем применения административных процедур ор-

ганы власти реализуют компетенцию в установленной сфере деятель-

ности, исполняют законодательные и иные правовые акты. 

Основоположником «управленческой концепции» администра-

тивного процесса [2, с. 28], административных производств и адми-

нистративных процедур является профессор Валентин Дмитриевич 

Сорокин. Он предложил следующее определение: «Административ-

ный процесс есть урегулированный правом порядок разрешения ин-

дивидуально-конкретных дел в сфере государственного управления 

органами исполнительной власти Российской Федерации и ее субъек-

тов, а в предусмотренных законом случаях и другими полномочными 

субъектами. Административный процесс - это такая деятельность, в 

ходе осуществления которой складываются отношения, регулируе-

мые нормами административно-процессуального права» [3, с. 204]. 

Являясь юридической деятельностью, административный про-

цесс основывается на специальных административно-процессуальных 

нормах; создает административно-процессуальные отношения; обес-

печивает реализацию норм материального права. Профессор отмечал, 

что административный процесс имеет ярко выраженную управленче-

ско-правовую природу, поскольку является юридической формой де-

ятельности органов исполнительной власти [4, с. 24-38]. 

Административный процесс включает в себя административные 

производства, которые состоят из административных процедур, то 

есть указанные правовые категории соотносятся как общее и часть [5, 

с. 71-74]. 

Административно-процессуальные нормы имеют «процедурную 

сущность» [6, с. 71-74], то есть, направлены на регулирование после-

довательности действий участников административно-правовых от-

ношений. Отсюда предметом административно-процессуального пра-

ва являются материальные правовые отношения, складывающиеся в 

связи с осуществлением задач государственного управления, и адми-

нистративно-процессуальная процедура их реализации [3, с. 85-86]. 

Особенности административных процедур в различных отраслях 

и сферах государственного управления могут быть регламентированы 

в специальных законах. Так, административный процесс по обеспе-
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чению ТБ закреплен в кодифицированных правовых актах по видам 

транспорта, в федеральных законах, регулирующих вопросы безопас-

ности, в том числе транспортной, в подзаконных нормативных право-

вых актах. Он реализуется множеством субъектов. 

В зависимости от осуществляемой субъектами административно-

процедурной деятельности можно выделить следующие группы: 

субъекты публичного управления, осуществляющие администра-

тивно-нормотворческую деятельность - Минтранс России, ФСБ Рос-

сии, МВД России. Административно-нормотворческая деятельность 

направлена на решение задач обеспечения ТБ и строго регламентиро-

вана; 

субъекты публичного управления, осуществляющие администра-

тивно-правоприменительную деятельность. Например, Росжелдор ре-

ализует разрешительные и технико-правовые регулятивные процеду-

ры; 

субъекты публичного управления, осуществляющие надзорную 

деятельность – Ространснадзор. Административно-процессуальные 

нормы закреплены в положении о соответствующем виде надзора. 

Другие задачи обеспечения транспортной безопасности реализу-

ются посредством административно-правоприменительной деятель-

ности, широко используемой в рамках различных производств. 

В научной и учебной литературе указанная деятельность имену-

ется как административно-правонаделительная [7, с. 227; 8, с. 61]. 

Как отмечают авторы [9, с. 7; 10, с. 518; 11, с. 71], правонаделитель-

ный процесс не связан с негативными юридическими фактами и его 

основная задача заключается в наделении правами физических и 

юридических лиц. Однако с таким подходом в части наделения пра-

вами сложно согласиться, поскольку наделить означает предоставить, 

дать что-то. Органы исполнительной власти не предоставляют прав, 

они лишь обеспечивают реализацию прав и обязанностей, установ-

ленных для субъектов правоотношений. 

Рассматриваемый процесс направлен на разрешение управленче-

ских дел, связанных с позитивной реализацией физическими и юри-

дическими лицами прав и обязанностей, которыми они наделены 

нормами административного законодательства. Органы исполнитель-

ной власти реализуют указанные нормы административного законо-

дательства путем их применения. Применить, значит осуществить на 

деле, на практике. Таким образом, видится более точным именовать 
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рассматриваемый управленческий процесс административно-

правоприменительным. В его основе лежит индивидуально-

конкретное административное дело, как совокупность процессуаль-

ных документов, отражающих административно-процессуальные 

действия органов публичной власти и выполняющих административ-

но-публичные функции организаций, а также результат таких дей-

ствий, основанный на односторонне властном решении. 

Административно-правоприменительный процесс в области 

обеспечения ТБ включает следующие виды производств, дифферен-

цированные в зависимости от законодательно установленных задач: 

оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (да-

лее - ТИ) и транспортных средств (далее - ТС); 

категорирование объектов ТИ; 

планирование мер обеспечения ТБ; 

аттестация сил обеспечения ТБ; 

сертификация технических средств обеспечения ТБ. 

Остановимся на структуре производства по оценке уязвимости, 

которое используется для определения степени защищенности объек-

тов ТИ и ТС. Оценке уязвимости включает в себя: 

административную процедуру по аккредитации специализиро-

ванных организаций;  

проведение специализированными организациями оценки;  

административную процедуру по утверждению результатов про-

веденной оценки. 

Государственную услугу по аккредитации специализированных 

организаций, например, на водном транспорте оказывает Росморреч-

флот. Административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги не принят. Вместо него на сайте агентства размеще-

на короткая справка о государственной услуге, не отражающая по-

следовательности действий при ее оказании. В этом случае сложно 

говорить о соблюдении административной процедуры и соблюдении 

прав субъектов при проведении аккредитации. 

К соискателям аккредитации предъявляется ряд требований, сре-

ди них наличие правового статуса юридического лица, созданного и 

действующего в соответствии с российским законодательством; 

наличие лицензии на проведение работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну; наличие помеще-

ния, технических средств и персонала для осуществления оценки уяз-
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вимости; наличие системы обеспечения ограниченного доступа к све-

дениям о результатах проведенной оценки уязвимости. Особые тре-

бования установлены относительно персонала специализированной 

организации, ее специалисты должны пройти подготовку и быть ат-

тестованы, также как и силы обеспечения транспортной безопасно-

сти, соответствовать требованиям, установленным к состоянию здо-

ровья, к ранее выполняемой трудовой и иной деятельности. 

Представленная соискателем аккредитации информация прохо-

дит проверку посредством межведомственного информационного 

взаимодействия Росморречфлота с МВД России, ФСБ России, ФНС и 

другими органами власти. В случае соответствия соискателя установ-

ленным требованиям выдается свидетельство об аккредитации специ-

ализированной организации на проведение оценки уязвимости объек-

тов и присваивается реестровый номер в реестре аккредитованных 

организаций.  

Правоотношения между специализированной организацией и 

субъектом транспортной инфраструктуры по оценке уязвимости вы-

страиваются на основе публичного договора. Правила, обязательные 

для сторон при заключении и исполнении таких договоров в порядке, 

установленном частью 4 ст. 426 Гражданского кодекса РФ, не опре-

делены. 

Провести анализ публичных договоров по оценке уязвимости не 

представилось возможным, поскольку их тексты не размещены на 

официальных сайтах специализированных организаций. Например, 

на официальном сайте ООО «Центр Комплексной Безопасности» 

(внесен Росморречфлотом в реестр специализированных организаций 

16.12.2022 г.), размещен только перечень документов, которые по-

требуются для проведения оценки уязвимости
1
, проект договора 

предлагается запрашивать после представления документов. ООО 

Подразделение транспортной безопасности «Арктика»
2
 (внесен Ро-

сморречфлотом в реестр специализированных организаций 

03.11.2022 г.), на официальном сайте в разделе, посвященном оценке 

уязвимости, размещена лишь общая информация и предлагается по-

                                      
1
 Официальный сайт ООО «Центр Комплексной Безопасности». URL: 

http://ckb.su/uslugi/transportnaya-bezopasnost/otsenka-uyazvimosti/info-ou (дата обращения 

28.01.2024 г.). 
2
 Официальный сайт Подразделение транспортной безопасности «Арктика». URL: 

https://arktika.ooo/what-we-do/konsalting-audit-bezopasnosti.html (дата обращения 28.01.2024 

г.). 
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лучить подробную информацию по телефону или иным способом. 

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие 

«ИСТА-Системс» (внесено Росморречфлотом в реестр специализиро-

ванных организаций 17.10.2022 г.) предлагает услугу не по оценке, а 

по анализу уязвимости, под которым организация понимает «процесс 

выявления уязвимых мест объекта»
1
. 

Отсутствует правовая регламентация процедуры оценки уязвимо-

сти, включающая перечень материалов, необходимых для оценки, по-

следовательность действий сторон, сроки выполнения их обяза-

тельств, ответственность сторон в случае неисполнения или некаче-

ственного исполнения услуги (например, не утверждение Росморреч-

флотом результатов оценки). 

Указанный правовой пробел не может быть замещен методиче-

скими рекомендациями, разработанными Росморречфлотом
2
, по-

скольку они носят лишь рекомендательный характер и не выполня-

ются специализированными организациями. Как следует из рекомен-

даций, для получения услуги представляются внутренние организа-

ционно-распорядительные документы, направленные на реализацию 

мер по обеспечению транспортной безопасности (12 видов докумен-

тов), и техническая документация (15 видов документов). К примеру, 

ООО «Центр Комплексной Безопасности» сформирован свой пере-

чень требуемых документов, их всего 11 видов, что ставит под со-

мнение возможность проведения всесторонней и полной оценки уяз-

вимости. 

В сложившейся ситуации оценка уязвимости безосновательно 

становится коммерческой услугой, к которой не предъявляется обяза-

тельных требований для сторон публичного договора, в которой 

субъект транспортной инфраструктуры не защищен от некачествен-

ного оказания услуги, поскольку ответственность перед государством 

за обеспечение безопасности возложена на него. При этом результаты 

оценки уязвимости являются основой для планирования мер по обес-

                                      
1
 Официальный сайт Акционерного общества «Научно-производственное предприятие 

«ИСТА-Системс». URL: https://ista-

systems.ru/services/sistemnyy_analiz_bezopasnosti/analiz_uyazvimosti.htm (дата обращения 

28.01.2024 г.). 
2
 Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта. URL: 

https://morflot.gov.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost/fz_16/vnimaniyu_subyektov_transpor

tnoy_infrastrukturyi_i_spetsializirovannyih_organizatsiy/ (дата обращения 28.01.2024 г.). 
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печению транспортной безопасности, и значимость этой услуги в об-

ласти защищенности водного транспорта сложно переоценить.  

Видится необходимым провести правовое регулирование право-

отношений между специализированной организацией и субъектом 

транспортной инфраструктуры по оценке уязвимости путем внесения 

изменений в часть 2 статьи 5 Федерального закона «О транспортной 

безопасности». Предлагается закрепить за Минтрансом России пол-

номочие по принятию правил, обязательных для сторон при заключе-

нии и исполнении публичных договоров по оценке уязвимости. Так-

же видится необходимым установление требований к официальным 

сайтам специализированных организаций в части оказания ими услуг 

по оценке уязвимости, поскольку в соответствии с федеральным за-

коном оценка уязвимости является административно-публичной 

функцией в области транспортной безопасности и информация о ее 

оказании должна быть доступна для субъектов транспортной инфра-

структуры и контролирующих органов. 

В завершении следует отметить, что теоретические разработки 

профессора Валентин Дмитриевич Сорокина являются основной для 

дальнейших научных исследований административного процесса в 

различных сферах и отраслях государственного управления. 

 

© Зайкова С.Н., 2024 
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правонарушении. 

 

Создание специальных учреждений, предназначенных для со-

держания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации 

или депортации, либо иной высылке за пределы Российской Федера-

ции, мера необходимая для защиты интересов России.  

В настоящее время данные специальные учреждения называются 

центрами временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) и 

находятся в подчинении территориальных органов МВД России. В 

этих учреждениях содержатся иностранные граждан и лица без граж-

данства, в отношении которых в судебном порядке (административ-

ное выдворение) или административном порядке (депортация) приня-

ты решения о принудительном перемещении данной категории граж-

дан за пределы Российской Федерации. Около половины содержа-

щихся в центрах людей составляют иностранные граждане и апатри-
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ды, которые освобождены из мест лишения свободы и Министерством 

юстиции Российской Федерации приняты решения о нежелательности их 

пребывания (проживания) в Российской Федерации, однако, по каким-

либо причинам, не выехавшим из России и в отношении которых прини-

маются меры по депортации. 

Эта категория граждан склонна к противоправному поведению, со-

вершению правонарушений. Вопросы привлечения к административной 

ответственности лиц, содержащихся в ЦВСИГ, достаточно дискуссион-

ные, т.к. в этих случаях, по мнению некоторых ученых, происходит 

замена дисциплинарной ответственности на административную. Од-

нако, мы солидарны с мнением Морозова В.А., который считает воз-

можным привлечение иностранных граждан и апатридов, в период со-

держания в специальном учреждении, к административной ответственно-

сти [1, с. 50-51]. При этом речь идет о совершении административных 

правонарушений, а не о нарушении режима содержания. 

Для того чтобы привлечь физическое лицо к административной 

ответственности необходимо составить протокол об административ-

ном правонарушении, за исключением упрошенного производства, 

т.е. когда сразу выносится постановление по делу об административ-

ном правонарушении и протокол об административном правонару-

шении не составляется.  

Одним из условий, придающим протоколу об административном 

правонарушении юридическую силу, является указание должности 

лица, составившего протокол. Именно должность в органе публично-

го управления определяет полномочия должностного лица по состав-

лению протокола об административном правонарушении. В опреде-

лении этих полномочий задействован как Кодекс Российский Феде-

рации об административных правонарушениях (КоАП РФ), так и под-

законные акты, в т.ч. и ведомственные нормативные акты. Таким ак-

том, в системе МВД России, является Приказ МВД России от 

30.08.2017 № 685 «О должностных лицах системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях и осуществлять 

административное задержание» который наделил правом составления 

протоколов об административных правонарушениях начальника цен-

тра временного содержания иностранных граждан (п. 1.3.17). И это 

правильно, администрация ЦВСИГ, в соответствии с принципами 

быстроты [2, с. 26] административного процесса и эффективности 
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(мало затратности) должна быть наделена соответствующими полно-

мочиями, а не обращаться по каждому случаю к участковым уполно-

моченным полиции. 

Существование данного акта предопределено положениями Ко-

АП РФ (ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ), в которых закреплено что федераль-

ные органы исполнительной власти самостоятельно определяют пе-

речень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии с задачами и 

функциями, возложенными на них федеральными законами либо 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 

или Правительства Российской Федерации, а так же заключенных со-

глашений с субъектами Российской Федерации (например, между 

МВД России и субъектами Российской Федерации) [3, с. 357].  

Полномочия по составлению протоколов, согласно КоАП РФ, по 

общему правилу определяются следующим образом: 

во-первых, в безапелляционном порядке - кто имеет право рас-

сматривать дела об административных правонарушениях, тот имеет 

право на составление протоколов об административных правонару-

шениях; 

во-вторых, КоАП РФ определяет составы административных 

правонарушений, подведомственных федеральному органу исполни-

тельной власти, а сам федеральный орган исполнительной власти, с 

учетом полномочий по рассмотрению дел об административных пра-

вонарушениях, определяет перечень должностных лиц уполномочен-

ных на составление протоколов об административных правонаруше-

ниях. 

В соответствии с Приказом МВД России от 29 декабря 2016 г. № 

924 «Об утверждении Типового штатного расписания центры вре-

менного содержания иностранных граждан территориальных органов 

МВД России на региональном и районных уровнях» в штат ЦВСИГ, 

помимо начальника центра имеются и другие полицейские должно-

сти (начальник отделения, инспектор, младший инспектор и др.). Ду-

мается, исходя из принципов быстроты и эффективности админи-

стративного процесса, следует наделить правом на составление про-

токолов не только начальника ЦВСИГ, но и других должностных лиц 

ЦВСИГ, находящихся на полицейских должностях. 

Вместе с тем, в условиях действующего законодательства, наде-

ление должностных лиц ЦВСИГ правом на составление протоколов 
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об административных правонарушениях вызывает определенное бес-

покойство. Дело в том, что КоАП РФ, уполномочивая должностных 

лиц органов внутренних дел на составление протоколов (ч.2 ст. 28.3), 

на рассмотрение дел об административных правонарушениях (ст. 23.3 

КоАП РФ), подчеркивает, что они эти должности являются полицей-

скими. Это так же отражено и в Федеральном законе «О полиции» 

(ст. 12, 13, 14).  

Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 250 «Вопросы организации 

полиции» определяет состав полиции, подразделения, организации и 

службы, имеющиеся в ее составе. При внимательном изучении дан-

ного Указа Президента мы можем найти в составе полиции подразде-

ления, на которые возлагаются содержание, охрана и конвоирование 

задержанных, подвергнутых административному аресту или заклю-

ченных под стражу лиц, находящихся в изоляторах временного со-

держания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации. Однако среди полицейских подразделений нет 

службы, которая осуществляет содержание иностранных граждан и 

лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению 

за пределы Российской Федерации или депортации. Поэтому, с фор-

мальной точки зрения, возложение МВД России полномочий по со-

ставлению протоколов об административных правонарушениях на 

должностных лиц ЦВСИГ не совсем правильно. Думается, выходом 

из этой ситуации может быть включение в состав полиции подразде-

лений предназначенных для содержания иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подлежащих административному выдворению за 

пределы Российской Федерации или депортации либо иной высылке 

за пределы Российской Федерации путем внесения соответствующих 

изменений в указ Президента России. 

Если быть последовательным, то следует остановиться и на са-

мой ведомственной принадлежности подразделений предназначен-

ных для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих высылке за пределы Российской Федерации. 

В системе федеральных органов исполнительной власти есть 

специализированный орган исполнительной власти, который осу-

ществляет функции по исполнению судебных актов. Данным органом 

является Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), 

работники которого с 2019 года приобрели статус сотрудников. В 

этой связи КоАП РФ возложил на ФССП России обязанность испол-
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нять, назначенное наказание судом в форме принудительного выдво-

рения за пределы Российской Федерации иностранных граждан и 

апатридов (п.2 ч.1 ст. 32.9 КоАП РФ). Однако, законодатель проявил 

непоследовательность и оставил обязанность осуществления кон-

троля за исполнением иностранным гражданином или лицом без 

гражданства постановления о его административном выдворении за 

пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоя-

тельного выезда из Российской Федерации за федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющий федеральный государ-

ственный контроль (надзор) в сфере миграции, т.е. за органами внут-

ренних дел. 

Кроме того, требует корректировки и организация исполнения 

административного выдворения в форме принудительного выдворе-

ния. В целях обеспечения исполнения данного вида административ-

ного наказания практикуется применение такой меры обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении как по-

мещение граждан в ЦВСИГ, а как известно ЦВСИГ находится в ве-

дении МВД России. Опять возникает двоякая ситуация, с одной сто-

роны, исполнение административного выдворения лежит на ФССП 

России, а применение мер обеспечения этого наказания на МВД Рос-

сии, что противоречит здравой логике. Мы убеждены, что возлагая на 

орган исполнительной власти функции по исполнению администра-

тивных наказаний, следует наделить последнего и правом на приме-

нение мер их исполнения. 

Не следует забывать и о депортации иностранных граждан. По 

сути, административное выдворение и депортация, как мы писали 

выше, это одни и те же действия по исполнению административного 

или судебного решения и распределять их исполнение между органа-

ми исполнительной власти не целесообразно.  

В этой связи законодателю необходимо определиться и полно-

стью передать функции по исполнению административных наказаний 

либо МВД России в т.ч. и применение мер исполнения этих наказа-

ний или возложить их на ФССП России, как, впрочем, и депортации 

тоже. Если передать исполнение административных наказаний МВД 

РФ, то в этом случае теряется смысл существования ФССП как спе-

циализированного органа, который осуществляет функции по испол-

нению судебных актов и актов других органов государства (см, п.1 

Указа Президента РФ от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной 
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службы судебных приставов». Думается, что с учетом последних из-

менений статуса государственных служащих ФССП России, введения 

нового вида государственной службы (федеральная служба в органах 

принудительного исполнения), исполнение административных нака-

заний следует возложить на ФССП России. 

Решение обозначенных проблем позволит в определенной степе-

ни разрешить правовые и организационные проблемы производства 

по делам об административных правонарушениях в отношении ино-

странных граждан и лиц без гражданства. 
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формальной логики в части деления производства по делам об админи-

стративных правонарушениях на административное производство и 

судопроизводство. На основе выявленных противоречий вносятся пред-

ложения по их устранению. 
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делам об административных правонарушениях, правосудие, принцип 
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Административный процесс, несмотря на повышенный к нему 

научный интерес на протяжении многих лет, по-прежнему остается 

категорией, недостаточно изученной и дискуссионной. В нашей 

стране его теоретическое исследование началось в 60-х годах про-

шлого века, хотя некоторые важнейшие положения были заявлены 

значительно раньше. В настоящее время в специальной юридической 

литературе к его пониманию сложилось несколько основных научных 

подходов: судебный, юрисдикционный, комплексный на основе 

юрисдикционного, комплексный на основе управленческого. Иссле-

дование названных подходов на предмет соотношения администра-

тивного процесса и производства по делам об административных 
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правонарушениях показало, что ни один из них не рассматривает 

названный вид производства в качестве судопроизводственного.  

Во втором десятилетии ХХI века А.Б. Зеленцовым, П.И. Кононо-

вым и А.И. Стаховым представлен еще один подход к пониманию ад-

министративного процесса, интегративный. Его суть заключается в по-

нимании административного процесса как внешневластной правопри-

менительной комплексной деятельности органов публичной админи-

страции и судов (судей) по разрешению в соответствии с установленны-

ми процедурами подведомственных им административных и судебно-

административных дел [1, с.3-15]. 

Отличительной чертой названного подхода является процессуальная 

интеграция указанных видов деятельности. Она обеспечивается посред-

ством специальных норм административно-процессуального законо-

дательства и может быть двух видов: безусловная и обусловленная. 

Безусловная интеграция предопределяется специальными норма-

ми, примером которых может служить норма о немедленной передаче 

должностным лицом на рассмотрение судье протокола об админи-

стративном правонарушении, совершение которого влечет админи-

стративный арест либо административное выдворение, содержащаяся 

в ч. 2 ст. 28.8 КоАП РФ.  

Обусловленная интеграция обеспечивается специальными нор-

мами, предусматривающими возможность обжалования в суде реше-

ний, принятых публичной администрацией по внесудебному админи-

стративному делу. Примером такой нормы является норма, закреп-

ленная в ст. 30.1 КоАП РФ. 

Другой специфической особенностью рассматриваемого подхода 

является структура административного процесса, представленная двумя 

его соподчиненными видами: исполнительным административным про-

цессом и судебным административным процессом. Основанием такого 

деления стали «субъекты, организующие и осуществляющие указанные 

виды административного процесса» [2, с.25]. Деление административ-

ного процесса по данному основанию означает, что все виды процессов 

и производств, образующие исполнительный административный про-

цесс, могут осуществляться только органами и должностными лицами 

публичной администрации, иными административно-публичными орга-

нами и организациями, а образующие судебный административный 

процесс – только судами (судьями). Исходя из данного критерия, произ-

водство по делам об административных правонарушениях также разде-
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лено на два вида: административно-наказательное (административно-

принудительное) судопроизводство, представляющее собой судопро-

изводство по делам об административных правонарушениях, и адми-

нистративное производство по делам об административных правонару-

шениях. В формальной логике подобный вид деления понятия называет-

ся дихотомическим.  

В энциклопедических словарях дихотомическое деление (дихото-

мия) – от греч. Dichtomia (разделение на двое) определяется также как 

способ классификации: классы, множества, понятия, термины и другое 

разбиваются на пары «соподчиненных» элементов (подклассов, под-

множеств)[3, с.403], исчерпывающих весь объем делимого понятия и 

противоречащих друг другу. Члены дихотомического деления всегда ис-

ключают друг друга: любой предмет может мыслиться только в одном 

из противоречащих понятий, которые не могут быть перекрещивающи-

мися [4, с.53-54]. 

На первый взгляд рассматриваемая структура полностью соответ-

ствует конституционному принципу разделения государственной вла-

сти: в системе разделения властей у каждой ветви власти свои зако-

нодательно определенные функции, которые не должны совпадать и 

пересекаться, а также требованиям, предъявляемым к проведению ди-

хотомического деления: ни один вид процесса (производства), входящий 

в состав исполнительного административного процесса не вошел в со-

став судебного административного процесса.  

Однако при более пристальном ее изучении обнаруживается, что 

погрешность деления все же имеется. Так, производство по делам об ад-

министративных правонарушениях под разными названиями нашло свое 

отражение в обоих вида административного процесса: и в исполнитель-

ном, и в судебном.  

В исполнительном административном процессе данный вид произ-

водства именуется как административное производство по делам об ад-

министративных правонарушениях. Оно в свою очередь также включает 

в себя два соподчиненных вида: упрощенный и ординарный. Последний 

определяется авторами рассматриваемого подхода как «комплекс адми-

нистративно-процессуальных действий, совершаемых несудебными ор-

ганами по возбуждению и рассмотрению дела об административном 

правонарушении, назначению и исполнению административного нака-

зания» [2, с.256].  



823 

 

 В судебном административном процессе производство по делам 

об административных правонарушениях именуется как администра-

тивно-наказательное (административно-принудительное) судопро-

изводство и определяется «как деятельность суда по разбирательству 

дел об административных правонарушениях, которая производится в 

процессуальной форме в судебных заседаниях с участием сторон и 

других субъектов процесса и состоит в установлении фактических 

обстоятельств дела путем исследования доказательств, проверки за-

конности административных актов и в разрешении дела, то есть при-

менении соответствующего материального закона»[5, с.18].  

Из изложенного видно, что представленные дефиниции отлича-

ются друг от друга по субъектному составу и по объему осуществля-

емых ими процессуальных действий. В качестве еще одного значимо-

го отличия названных видов деятельности авторами рассматриваемой 

структуры административного процесса указывается процедура их 

осуществления. Так, деятельность административно-публичных ор-

ганов (должностных лиц) по разрешению дела об административном 

правонарушении совершается в соответствии с административной 

процедурой, определяющей все необходимые составляющие (после-

довательность, срочность, вид, характер, правила документального 

оформления) внесудебного порядка его разрешения. Такие админи-

стративные процедуры предусмотрены ст. 28.6 для упрощенного вида 

производства, и главой 29 КоАП РФ для ординарного. 

Деятельность суда по разбирательству дел об административных 

правонарушениях совершается в соответствии с административно-

судебной процедурой, под которой предлагается понимать «систему 

(комплекс) норм, регламентирующих цикличность, целенаправленность, 

вид, характер, последовательность, нормативную продолжительность 

(срочность), порядок документального оформления взаимосвязанных 

действий и решений судебных органов по разрешению судебного адми-

нистративного дела (т.е. принятию промежуточных и итогового реше-

ний по данному делу), а также взаимное процессуальное положение су-

дебных органов, административно-публичных органов, иных органов, 

физических лиц и организаций, являющихся участниками данных дел» 

[2, с.87]. Указанная процедура также регламентирована нормами главы 

29 КоАП РФ. 

Из изложенного следует, что процедуры осуществления выше-

указанных видов деятельности выступают не признаком их отличия, 
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а скорее признаком их сходства. Наличие такого признака препят-

ствует осуществлению дихотомического деления производства по де-

лам об административных правонарушениях на административное 

производство и судопроизводство, и, как следствие, ставит под со-

мнение существование всей представленной структуры администра-

тивного процесса.  

Кроме того, дифференциация производства по делам об админи-

стративных правонарушениях на административное производство и 

судопроизводство невозможна: 

1) из-за несоответствия последнего параметрам осуществления 

правосудия (рассмотрение и разрешение дела об административном 

правонарушении осуществляется без учета статусного положения 

судьи, гарантии неприкосновенности и независимости; в КоАП РФ 

законодательно не закреплен принцип состязательности и равнопра-

вия сторон, являющийся базовым для всех видов судопроизводства; в 

отношении судебного постановления по делу об административном 

правонарушении не предусмотрено правило его принятия именем 

Российской Федерации; при принятии постановления по делу об ад-

министративном правонарушении суд не удаляется в совещательную 

комнату; в КоАП РФ отсутствует норма, устанавливающая правило 

об обязательности актов правосудия и т.д.); 

2) из-за установленного действующим КоАП РФ права админи-

стративно-публичных органов (должностных лиц) на осуществление 

юрисдикционной функции при разрешении дел об административных 

правонарушениях, выполнение которой, согласно Основного закона, 

возможно только судом. 

Представляется, что причиной указанных недостатков структуры 

административного процесса является ее адаптация к действующему 

административно-процессуальному законодательству, в частности, к 

законодательству, регламентирующему производство по делам об 

административных правонарушениях, которое не соответствует со-

временным реалиям и, в связи с этим, требует кардинальных измене-

ний. В целях приведения его в соответствие с Конституцией РФ 

необходимо, во-первых, порядок рассмотрения дел об администра-

тивных правонарушениях судьями привести к параметрам осуществ-

ления правосудия, имеющим место в других видах судопроизводства 

(гражданском, уголовном, арбитражном, административном).  
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Во-вторых, из административного производства по делам об ад-

министративных правонарушения исключить ординарный вид его 

осуществления, как не соответствующий конституционному принци-

пу разделения властей, оставив только упрощенный вид, порядок вы-

полнения которого не предусматривает ни независимость лица, его 

осуществляющего, ни состязательность и равноправие сторон кон-

фликта, то есть всего того, что составляет суть юрисдикции.  

Полагаем, что неразрешенность этих вопросов будет затруднять 

совершенствование как производства по делам об административных 

правонарушениях, так и всего административного процесса, частью 

которого оно является. 

© Зуева Л.Ю., 2024 
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Аннотация: статья посвящена исследованию актуальных науч-

ных позиций В.Д. Сорокина в части определения принципов админи-

стративного процесса. Анализируются вопросы деятельности пуб-

личной администрации и административного судопроизводства. 

Учитывая подмеченную В.Д. Сорокиным двойственность принципов 

административного процесса, исследуется как материальные по 

своей сущности принципы в рамках процессуальной деятельности 

обретают процессуально-правовое содержание. В статье пере-

осмысливаются некоторые принципы, определенные классиком оте-

чественного административного процесса, которые трансформиро-

вались в чисто процессуальные принципы под воздействием совре-

менного законодательства и судебной практики. 

Ключевые слова: В.Д. Сорокин, двойственность принципов ад-

министративного процесса, принципы административных произ-

водств, принципы административного судопроизводства, админи-

стративно-процессуальное содержание принципов. 

 

Приближение юбилейной даты профессора В.Д. Сорокина тради-

ционно предполагает обращение к научному наследию великого уче-

ного-административиста. Тем удивительнее снова и снова обнаружи-

вать в работах классика отечественной науки административного 

права и процесса теоретические «заделы», которые ждут своих ис-

следователей и могут быть положены в основу современной доктри-

ны административного процесса в России. В настоящей статье огра-



827 

 

ничимся только некоторыми вопросами определения сущности прин-

ципов административного процесса.  

В.Д. Сорокин в 2004 году точно заметил, что административный 

процесс базируется на принципах государственного управления – то 

есть на материальных принципах. При этом, с учетом того, что про-

цесс – это специфическая деятельность, связанная с юридическим 

разрешением индивидуально-конкретных дел, все составляющие его 

производства базируются на процессуальных принципах. Более того, 

сама система принципов административного процесса характерная 

для любого процесса – гражданского и уголовного с учетом некото-

рых различий. [1, с. 207]. Удивительная и пока недооценённая про-

зорливость исследователя!  

В.Д. Сорокин, по сути, призывает не ограничиваться традицион-

ным (государственно-управленческим) подходом к принципам про-

цесса, и предлагает поставить административный процесс на один 

уровень с хорошо теоретически разработанными уголовным и граж-

данским процессами. Данные виды юридического процесса, прежде 

всего, процессы судебные и основываются на судебных принципах 

разрешения соответствующих дел.  

Таким образом, можно выделить двойственность принципов ад-

министративного процесса. Это принципы разрешения дел органами 

публичной администрации (принципы, которые базируются на прин-

ципах государственного управления) и принципы разрешения судами 

индивидуальных административных дел судами (принципы, харак-

терные для любого процесса).  

В настоящее время с позиции интегративного подхода к понима-

нию отечественного административного процесса выделяются прин-

ципы судебного административного процесса в Российской Федера-

ции, которые находят свою отражение при разрешении конкретных 

судебных административных дел, а также принципы внесудебного 

(исполнительного) административного процесса в Российской Феде-

рации, формирующие стандарты деятельности публичной админи-

страции. Утверждая о судебных принципах административного про-

цесса, здесь имеется в виду, не только о КоАП РФ, но также процес-

суальные принципы разрешения административных дел, указанные в 

АПК РФ и/или КАС РФ. Не следует также забывать, что Конституци-

онный суд РФ и Верховный суд РФ формулируют отдельные прин-

ципы, на основе которых разрешаются судебные административные 
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дела. Под судебными делами нами понимаются в научной литературе 

понимаются х административных дел: 1) судебные дела об админи-

стративных спорах; 2) судебные дела об административных деликтах; 

3) судебные дела о санкционировании административных ограниче-

ний. [2, с. 100]. 

Более того, в связи с тем, что исполнительный (внесудебный) ад-

министративный процесс и судебный административный процесс, 

находятся в неразрывной взаимосвязи друг с другом именно принци-

пы в силу своей универсальности и абстрактности могут стать инте-

грирующим, связующим звеном между судебным и внесудебным ад-

министративным процессом в Российской Федерации, отдельными 

видами административного производства, а также видами админи-

стративного судопроизводства. Такая интеграция видится обязатель-

ной, ввиду того что большинство административных дел, рассматри-

ваемых судами основана и порождается административными актами, 

действиями (бездействием) и решениями, которые принимаются 

субъектами, наделенными публичными полномочиями в рамках рас-

смотрения внесудебных административных дел. То есть, это связан-

ный маршрут, который для гражданина или организации начинается 

во внесудебном порядке, а затем может перейти в судебное рассмот-

рение. Таким образом, в каждой из двух частей процесса (внесудеб-

ной и судебной) необходимо выявить процессуальные принципы, на 

основании которых осуществляется правовое обеспечение конститу-

ционных прав и обязанностей граждан и реализуется баланс частных 

и публичных интересов.  

Второй вывод, который можно сделать на базе работ В.Д. Соро-

кина иллюстрирует связанность судебного и внесудебного в принци-

пах административного процесса. Выдающийся ученый указывает, 

что административный процесс основывается, в том числе, на прин-

ципах, которые можно отнести к материальным (принципам админи-

стративного права). Исторически в отечественной теории процессу-

альные принципы фактически дополняли принципы материального 

административного права, так как процессуальные исследования ос-

новывались во многом на одном процессуальном производстве – 

производстве по делам об административных правонарушениях, ко-

торое изучалось в рамках основного кура дисциплины «администра-

тивное право». Заметим, что это были даже не принципы админи-

стративного права, а скорее принципы государственного управления.  
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Профессор В.Д. Сорокин, в 1972 году одним из первых предло-

жил стройную систему принципов отечественного административно-

го процесса среди которых в настоящее время выделяются: 1) закон-

ность; 2) заинтересованность масс; 3) быстрота процесса; 4) охрана 

интересов личности и государства; 5) гласность; 6) материальная ис-

тина; 7) равенство сторон; 8) национальный язык; 9) самостоятель-

ность в принятии решения; 10) ответственность компетентных орга-

нов и лиц за ненадлежащее ведение процесса и принятое решение [3, 

с.142]. Последователи В.Д. Сорокина определяют данные принципы 

как принципы административных производств как части администра-

тивного процесса, наряду с принципами административного судо-

производства [4, с.22-27].  

Классик отечественного процесса, обосновавший систему прин-

ципов на основании действующего в то время законодательства, без-

условно предвосхитил дальнейшее развитие административно-

процессуального права. Со своей стороны с учетом практики дея-

тельность судов при разрешении административных дел считаем воз-

можным сделать следующий шаг. Считаем, что материальные по сво-

ей сущности принципы в рамках процессуальной деятельности обре-

тают процессуально-правовое наполнение (содержание). Только в та-

ком случае такие принципы можно относить к современным принци-

пам административного процесса.  

Под процессуальным содержанием следует понимать примени-

мость принципа для разрешения индивидуально-конкретного дела. 

При разрешении судебного дела суду необходимы не декларации, ло-

зунги или идеи, а прикладные инструментальные принципы, с помо-

щью которых преодолеваются пробелы в административно-правовом 

регулировании, оценивается правильность применения дискреции ор-

ганами публичной администрации, применяются новеллы законода-

тельства. Процессуальное содержание определяется возможностью 

разрешения коллизий, возникающих между принципами, осуществ-

ляется на основе «взвешивания», «балансировки» или «гармониза-

ции» принципов. Это означает, что исход процесса зависит от весо-

мости принципа, какая ему приписывается в конкретной ситуации 

исходя из существующих на данный момент фактических и правовых 

обстоятельств. Важнейшим признаком процессуальности универ-

сальных принципов следует признать «переходность» - возможность 

дальнейшей конкретизации в специальных законах и в судебной 
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практике, а иногда и модернизации или видоизменения посредством 

выработки специальных принципов административного процесса. 

Конструкция принципов не статична, перечень принципов не закрыт, 

так как постоянно вырабатываются новые или переосмысливаются 

уже известные основные начала. 

Так, В.Д. Сорокин не относит принцип законности к чисто про-

цессуальным принципам и называет его универсальным [1, с.212]. 

Более того, принцип законности понимается выдающимся исследова-

телем как состояние, а следовательно, эффективность принципа за-

конности зависят от ряда непременных условий, действующих в со-

вокупности [1, с.211]. Условия, о которых писал В.Д. Сорокин, не что 

иное, как процессуальное содержание универсального в своей основе 

материального принципа законности. Содержанием законности во 

внесудебном процессе видится выработка конкретных стандартов де-

ятельности публичной администрации. 

Термин «стандарт» применим к деятельности публичной админи-

страции, так как данный термин используется в российском законо-

дательстве как требования к профессиональной деятельности и к ока-

занию публичных услуг. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» содержит целую главу, посвященную прин-

ципам и, по мнению Л.А. Мицкевич Л.А. и А.Ф. Васильевой, …из 

всех предусмотренных законом принципов наибольшее практическое 

значение имеют принципы, составляющие «стандарт «хорошей адми-

нистрации»: законность и обоснованность, стимулирование добросо-

вестного соблюдения обязательных требований, соразмерность вме-

шательства в деятельность контролируемых лиц, недопустимость 

злоупотребления правом» [5, с.82].  

В судебном административном процессе универсальный принцип 

законности «наполняется» выработанными на его основе принципа-

ми: 

-независимости судей; непосредственности судебного разбира-

тельства; перехода к рассмотрению дела по правилам гражданского 

судопроизводства (КАС РФ);  

- независимости судей арбитражных судов; непосредственности 

судебного разбирательства; применения норм иностранного права 

(АПК РФ); 
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- разграничения предметов ведения Российской Федерации и 

субъектов РФ в области законодательства об административных пра-

вонарушениях (ст. 1.3., ст. 1.3.1 КоАП РФ); ответственности только 

за те административные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина (ст. 1.5 КоАП РФ); обеспечения законности при 

применении мер административного принуждения в связи с админи-

стративным правонарушением (ст.1.6 КоАП РФ); действия законода-

тельства об административных правонарушениях во времени и в про-

странстве (ст.1.7, ст. 1.8 КоАП РФ); соблюдения обстоятельств, ис-

ключающих производство по делу об административном правонару-

шении (ст. 24.5 КоАП РФ). 

Как неоднократно отмечал президиум Суда по интеллектуальным 

правам, из следующего из статьи 45 Конституции Российской Феде-

рации принципа законных ожиданий от действий административных 

органов вытекает необходимость обеспечения предсказуемости реше-

ний Роспатента, предполагающей одинаковую оценку одинаковых 

фактических обстоятельств (Постановление Президиума Суда по ин-

теллектуальным правам от 27.07.2023 N С01-1228/2023 по делу N 

СИП-6/2023). Тем самым материальный принцип законности напол-

няется чисто процессуальным содержанием и может использоваться 

судами для разрешения административных дел.  

Помимо принципа законности В.Д. Сорокиным сформулированы 

также, не вызывающие сомнения процессуальные принципы быстро-

ты процесса, гласности, равенства сторон, языка производства (судо-

производства). Равенство всех участников правоотношений, а также 

гласность (открытость) административного производства (судопроиз-

водства), наряду с принципом законности являются универсальными 

для разрешения любых судебных административных дел, рассматри-

ваемых как судами, а также органами публичной администрации.  

Принцип быстроты процесса в настоящее время понимается как 

принцип осуществления административного производства и админи-

стративного судопроизводства в разумный срок и исполнения судеб-

ных актов по административным делам в разумный срок.  

Прочие принципы, определенные классиком отечественного ад-

министративного процесса либо утратили свое значение (принцип за-

интересованность масс, принцип ответственность компетентных ор-

ганов и лиц за ненадлежащее ведение процесса и принятое решение), 



832 

 

либо трансформировались в чисто процессуальные принципы под 

воздействием современного законодательства и судебной практики. 

Так принцип охраны интересов личности и государства видоиз-

меняется, исходя из статьи 75.1 Конституции РФ, которая отражает 

текущие запросы общества на справедливость и гуманизм в отноше-

ниях с администрацией, а также способствует поддержанию доверия 

между частными лицами и органами власти. На данные категории за-

острял внимание Ю.Е. Аврутин, размышляя о сущности и содержа-

нии процессуальных и процедурных форм реализации публичной 

власти как юридических средств предотвращения конфликтов в сфере 

публичного управления, их разрешения, восстановления справедли-

вости, доверия населения к власти и, следовательно, диалога и со-

трудничества между гражданином и публичной администрацией [6, с. 

102–112]. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации принцип поддержания доверия к закону и действиям гос-

ударства (преамбула, статьи 19 и 75.1 Конституции Российской Фе-

дерации) вытекает из требований юридического равенства и справед-

ливости в правовом демократическом государстве, поскольку они 

предполагают не только правовую определенность, но и предсказуе-

мость правового регулирования (Постановление от 06.04.2023 N 15-П 

"По делу о проверке конституционности абзаца девятого пункта 2 

статьи 1, абзацев первого и второго пункта 1 и предложения первого 

пункта 2 статьи 21, пункта 2 статьи 22 и пункта 3 статьи 27 Феде-

рального закона "О прокуратуре Российской Федерации", абзаца вто-

рого части 6 статьи 28.3 и предложения второго части 1 статьи 28.4 

Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, а также пункта 1 части 3 статьи 16.5 Закона города Москвы 

"Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" в 

связи с жалобой гражданина П.Н. Лакина"). 

Принцип материальной истины является первоосновой для су-

дебного принципа активной роли суда (п. 7 ст. 6 КАС РФ), а также 

внесудебного принципа активности и оперативности административ-

но-публичного органа, должностного лица при разрешении внесудеб-

ного административного дела. 

Принцип самостоятельности в принятии решения может пони-

маться как родовой для формируемого принципа принцип разумных 

публично-правовых ожиданий, который базируется на принципах 

consultantplus://offline/ref=D370F8681EE88724069A782617A582537D1FA524E92B337ADE093DB9164D0602F5105C4C81C3B41Aj870H
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правового государства и необходимости поддержания доверия к за-

кону и действиям властей. Конституционным судом РФ определяют-

ся: необходимость сохранение разумной стабильности правового ре-

гулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в 

действующую систему норм (п.4.2. Постановления Конституционно-

го Суда РФ от 27.03.2012 N 8-П "По делу о проверке конституцион-

ности пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О международных 

договорах Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина 

И.Д. Ушакова"); а также возможность для участников правоотноше-

ний в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и 

быть уверенными в неизменности своего официально признанного 

статуса, приобретенных прав, действенности их государственной за-

щиты (постановления от 20 июля 2011 года N 20-П, от 2 июля 2020 

года N 32-П, от 06.04.2023 N 15-П).  

 С учетом вышеизложенного нельзя не обратить внимание на ак-

туальность взглядов выдающего ученого относительно принципов 

административного процесса. Важнейшим видится следовать ориен-

тирам, заданным В.Д. Сорокиным, ключевым из которых следует 

признать двойственность процессуальных принципов, многие, из ко-

торых основываются на материальных принципах, которые в админи-

стративно-процессуальном праве преобразуются в материальные 

принципы процессуального содержания.  

 

© Зюзин В.А., 2024 
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Одной из сложных и неисследованных проблем административ-
ного процесса являются его стадии. При этом именно стадии позво-
ляют сформировать административный процесс как единое образова-
ние, как систему. Соответственно под стадиями административного 
процесса мы будем понимать отдельные, но взаимосвязанные этапы 
развития административного дела, состоящие из административно-
процессуальных действий, объединенных едиными задачами, процес-
суальными сроками и выносимыми промежуточными и итоговыми 
административно-процессуальными решениями и направленные на 
возбуждение административного, установление его обстоятельств, 
рассмотрение административного дела и исполнение итогового ре-
шения, а также его обжалование и пересмотр.  

Стадией, с которой начинается производство, и которая опреде-
ляет все движение административного дела, является возбуждение 
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административного дела и установление его обстоятельств [1, с. 309]. 

Сущностные характеристики стадии возбуждения административного 
дела и установлению его обстоятельств затрагивали в своих исследо-
ваниях такие ученые-административисты, как В.Д. Сорокин [2], А.И. 
Каплунов [3, 4], К.В. Давыдов [5]. 

Например, о наличии стадии возбуждения в рамках дисципли-
нарного производства указывает А.И. Каплунов [3, с. 495], Е.А. Ро-
гожкина [4], сущность, вопросы возбуждения дел об административ-
ных правонарушениях рассматривались в работах А.О. Дрозда [6], 
Ю.И. Попугаева [7], Н.Г. Салищевой, А.Ю. Якимова [8] и других 
ученых. 

Полагаем, что конкретный вид административного производства 
будет определять особенности возбуждения административного дела 
и установления его обстоятельств. При этом одной из основных задач 
стадии возбуждения административного дела является учет и кон-
троль соответствующих юридических фактов, которые послужили 
основой для возбуждения дела. Таким образом, возможно не просто 
обеспечить права граждан и организаций, которые они реализуют, но 
и упорядочить отдельные виды административной деятельности, 
осуществляемые органами публичной власти и управления. 

Итак, административное дело может быть возбуждено только при 
наличии соответствующих поводов и оснований. Под поводами к воз-
буждению административного дела будут пониматься обстоятель-
ства, содержащиеся в документах и служащие причиной возбуждения 
административного дела, а основаниями возбуждения администра-
тивного дела являются достаточные данные, указывающие на при-
знаки нарушения административного и иного законодательства, за-
щищаемого в административном процессуальном порядке, а также на 
наличие реализуемого права (обязанности) гражданина или коллек-
тивного образования. 

В разных административных производствах поводы и основания 
к возбуждению административных дел могут отличаться (поводы и 
основания в административно-юрисдикционных производствах отли-
чаются от них в административно-процедурных производствах), по-
этому будет целесообразнее рассмотреть их применительно к отдель-
ным видам административных производств. Попробуем рассмотреть 
некоторые из них. 

Административно-деликтные производства 
Производство по делам об административных правонарушениях 
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Напомним, что в производстве по делам об административных 
правонарушениях согласно поводы к возбуждению дела об админи-
стративном правонарушении устанавливаются ст. 28.1 КоАП РФ. В 
частности, к ним буду относиться: 

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, упол-
номоченными составлять протоколы об административных правона-
рушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения; 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из дру-
гих государственных органов, органов местного самоуправления, от 
общественных объединений материалы, содержащие данные, указы-
вающие на наличие события административного правонарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а так-
же сообщения в средствах массовой информации, содержащие дан-
ные, указывающие на наличие события административного правона-
рушения (за исключением административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 5.27 и ст. 14.52 КоАП РФ; 

4) другие. 
Следует учитывать, что процесс возбуждения дела об админи-

стративном правонарушении несколько отличается от других видов 
административных производств и, главное, от уголовного процесса, 
т.е. существуют несколько видов административно-процессуальных 
решений, которые свидетельствуют о том, что дело об администра-
тивном правонарушении возбуждено (например, составление прото-
кола об административном правонарушении, протокола о примене-
нии меры обеспечения, постановление по делу об административном 
правонарушении и т.п.). 

Установление обстоятельств по делу об административном пра-
вонарушении осуществляется посредством применения некоторых 
мер обеспечения, предусмотренных главой 27 КоАП РФ (например, 
личный досмотр, досмотр вещей, изъятие вещей и документов, 
осмотр, принадлежащего юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей 
и документов и другие). В тоже время на этой стадии может быть 
прекращено производство по делу. 

Производство по административно-дисциплинарным проступ-
кам 

Поводы к возбуждению дела по административно-
дисциплинарному проступку законодательством не устанавливаются, 
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но их можно выделить исходя из логики проведения разбирательства. 

В качестве таких поводов возбуждения дела можно выделить: 
1) непосредственное обнаружение должностными лицами госу-

дарственного органа, достаточных данных, указывающих на наличие 
события административно-дисциплинарного проступка; 

2) поступившие государственных органов, органов местного са-
моуправления, от общественных объединений материалы, содержа-
щие данные, указывающие на наличие события административно-
дисциплинарного проступка; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а так-
же сообщения в средствах массовой информации, содержащие дан-
ные, указывающие на наличие события административно-
дисциплинарного проступка. 

Установление обстоятельств по такому административному делу 
может осуществляться в различных формах, например, в форме раз-
бирательства, служебной проверки и т.п. 

Административно-процедурные производства 
По мнению К.В. Давыдова, стадия возбуждения процедуры мо-

жет носить сложный, многоступенчатый характер, обусловленный 
необходимостью более тщательного (пусть и предварительного) 
установления и первичной проверки соответствующих юридических 
фактов [5, с. 240]. При этом К.В. Давыдов отмечает, российскому ад-
министративному праву свойственен феномен усложнения стадии 
возбуждения ввиду необходимости совершения дополнительных 
процессуальных действий хорошо знаком. 

Административное производство по осуществлению государ-
ственного контроля 

Согласно ст. 57 Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» (далее – ФЗ о государственном контроле) основанием для про-
ведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением 
случаев, указанных в ч. 2 ст. 57 ФЗ о государственном контроле, мо-
жет быть: 

1) наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объек-
та контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нару-
шения обязательных требований, или отклонения объекта контроля 
от таких параметров; 
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2) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) ме-

роприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Пра-
вительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного (надзорно-
го) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения контрольного (надзорно-
го) органа об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований - в случаях, установленных ч. 1 ст. 95 ФЗ о государственном 
контроле; 

6) наступление события, указанного в программе проверок, ес-
ли федеральным законом о виде контроля установлено, что кон-
трольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании про-
граммы проверок. 

Установление обстоятельств в данном виде административного 
производства будет осуществляться посредством проведения кон-
трольных мероприятий. Так, в соответствии со ст. 56 ФЗ о государ-
ственном контроле контрольные мероприятия проводятся во взаимо-
действии и без взаимодействия с контролируемом лицом. Взаимодей-
ствие с контролируемым лицом осуществляется при проведении сле-
дующих контрольных (надзорных) мероприятий: 

1) контрольная закупка; 
2) мониторинговая закупка; 
3) выборочный контроль; 
4) инспекционный визит; 
5) рейдовый осмотр; 
6) документарная проверка; 
7) выездная проверка. 
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следу-

ющие контрольные (надзорные) мероприятия (далее - контрольные 
(надзорные) мероприятия без взаимодействия): 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование. 
При этом следует понимать, что оценка соблюдения контролиру-

емыми лицами обязательных требований контрольными (надзорны-
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ми) органами не может проводиться иными способами, кроме как по-

средством контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия, указанных в настоя-
щей статье. Инспекционный визит, выездная проверка могут прово-
диться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в 
том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

© Спиридонов П.Е., 2024 
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Подведомственность дел об административных правонарушени-

ях означает отнесение рассмотрения и разрешения дела об админи-

стративном правонарушении к ведению органа государственной вла-

сти, организации, должностного лица в соответствии с их компетен-

цией.  

Согласно ч. 1 ст. 22.1 КоАП РФ дела об административных пра-

вонарушениях, рассматриваются в пределах компетенции, установ-

ленной главой 23 КоАП РФ: судьями (мировыми судьями); феде-

ральными органами исполнительной власти, их структурными под-

разделениями, территориальными органами и структурными подраз-

делениями территориальных органов, иными государственными ор-

ганами в соответствии с задачами и функциями, возложенными на 

них федеральными законами либо нормативными правовыми актами 
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Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; Банком России в соответствии с задачами и функциями, 

возложенными на него федеральными законами и другими органами. 

Анализируя нормы 22 и 23 глав КоАП РФ, можно прийти к вы-

воду о том, что в производстве по делам об административных пра-

вонарушениях в области рынка ценных бумаг законодатель опреде-

лил особую роль суда и Банка России.  

В настоящее время судья (мировой судья) в производстве по де-

лам об административном правонарушении привлекает к админи-

стративной ответственности виновных и осуществляет контроль за 

действиями и решениями юрисдикционных органов исполнительной 

власти, их должностных лиц, Банка России.  

Применительно к вопросу подведомственности судьи дел об ад-

министративных правонарушениях в области рынка ценных бумаг 

важно отметить, что согласно ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ судья имеет 

исключительную подведомственность только за незаконный отказ в 

созыве или уклонение от созыва общего собрания участников обще-

ства с ограниченной (дополнительной) ответственностью, а равно 

нарушение требований федеральных законов к порядку созыва, под-

готовки и проведения общих собраний участников обществ с ограни-

ченной (дополнительной) ответственностью, которое влечет наложе-

ние административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 

семисот тысяч рублей.  

Судья (мировой судья) имеет альтернативную подведомствен-

ность в том случае, если уполномоченный орган (должностное лицо) 

передает ему на рассмотрение дело об административном правона-

рушении. Если в административно-правовой норме была предусмот-

рена альтернативная санкция, предусматривающая несколько видов 

наказаний, и уполномоченный орган (должностное лицо) считает, что 

в данной ситуации предупреждение или административный штраф, 

которые они только и полномочны назначать, не будут эффективны-

ми в отношении правонарушителя, то в соответствии с ч. 2 ст. 23.1 

КоАП РФ он передает дело на рассмотрение судьи (мировому судье).  

В Постановлении Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 под-

черкивается, что при подготовке дела судье следует установить, от-
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носится ли к его компетенции рассмотрение данного дела, а также 

обстоятельства, указанные в данном Постановлении. 

Безусловно, судья (мировой судья) применяет такие виды нака-

заний, как предупреждение и административный штраф. Однако, ку-

да больше юридических составов за административные правонару-

шения в области рынка ценных бумаг предусмотрено в альтернатив-

ной подведомственности судьи по применению такого вида админи-

стративного наказания как дисквалификация. Этот вид наказания до-

статочно часто встречается в санкциях за административные право-

нарушения в области рынка ценных бумаг. Соответственно, согласно 

ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ судья рассматривает административные право-

нарушения в анализируемой области, если Банк России передает ему 

дело на рассмотрение.   

Банк России уполномочен назначать только предупреждение и 

административный штраф, а также принудительные меры админи-

стративно-процессуального обеспечения, предусмотренные главой 27 

КоАП РФ. Нельзя забывать, что Банк России применяет меры при-

нуждения не только к профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг, но в отношении кредитных организаций, а также к другим 

субъектам. Также следует помнить, что меры административной от-

ветственности вправе применять суды по ряду юридических составов 

за совершение административных правонарушений в области рынка 

ценных бумаг, а также они могут применять некоторые меры процес-

суального обеспечения. Например, в санкциях многих частей ст. 

15.29 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства Россий-

ской Федерации, касающихся деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, репозитария, клиринговых органи-

заций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, ак-

ционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных 

фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фон-

дов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенси-

онных фондов, специализированных депозитариев акционерных ин-

вестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосу-

дарственных пенсионных фондов» предусмотрен такой вид наказа-

ния, как дисквалификация, но эту санкцию может применить исклю-

чительно суд. Согласно ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ дела об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

и 11 статьи 15.29 КоАП РФ рассматриваются судьями в случаях, если 
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орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком ад-

министративном правонарушении, передает его на рассмотрение су-

дье [1, с. 15]. 

Важными юрисдикционными полномочиями законодатель наде-

лил Банк России в 2013 году, когда ему были переданы государ-

ственные полномочия по регулированию, контролю и надзору в сфе-

ре финансовых рынков в связи с ликвидацией Федеральной службы 

по финансовым рынкам. Правовой основой такой передачи является 

Федеральный закон от 23 июля 2013 № 251-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-

зи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномо-

чий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков».  

Изучение правового статуса Банка России также являлось пред-

метом многочисленных исследований. Основная проблема правового 

статуса Банка России заключается в том, что он, являясь публично-

правовым институтом, одновременно имеет ярко выраженный граж-

данско-правовой статус, непосредственно закрепленный в 2014 г. в 

Гражданском кодексе РФ [2, с. 15]. 

Как указывается в литературе, правовое положение Банка России 

как организации, наделенной государственными полномочиями, 

включает в себя несколько элементов, к которым можно отнести кон-

ституционно-правовой статус (осуществление в соответствии со ст. 

75 Конституции РФ денежной эмиссии, обеспечение стабильности и 

развитие национальной платежной системы; развитие финансового 

рынка Российской Федерации; взаимоотношения с органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления); финансово-

правовой статус (управление золотовалютными резервами; установ-

ление валютных курсов; кредитование банков; обслуживание счетов 

бюджетов бюджетной системы РФ и другие), административно-

правовой статус и гражданско-правовой статус (управление имуще-

ством) [3, с. 36].  

Ученые, характеризуя административно-правовой статус Банка 

России, по-разному подходят к классификации групп его полномо-

чий. По мнению профессора А.Б. Агапова в деятельности Банка Рос-

сии выделяются следующие группы полномочий, характеризующих 

его административно-правовой статус:  
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1) полномочия, отнесенные к исключительному ведению Банка 

России. К ним относятся лицензирование деятельности кредитных 

организаций, а также лицензирование осуществляемых ими банков-

ских операций. Банк России принимает решения о государственной 

регистрации кредитных организаций, регистрирует эмиссию ценных 

бумаг кредитными организациями, выдает, приостанавливает и отзы-

вает разрешения валютным биржам на организацию покупки и про-

дажи иностранной валюты;  

2) полномочия, осуществляемые Банком России самостоятельно, 

наряду с федеральными министерствами, и иными органами (напри-

мер, при осуществлении валютного регулирования и валютного кон-

троля);  

3) полномочия, реализуемые Банком России по согласованию с 

Правительством РФ, иными федеральными органами исполнительной 

власти или по их поручению (императивные полномочия). Руковод-

ствуясь предписаниями указанных органов, Банк России представля-

ет интересы России во взаимоотношениях с центральными банками 

иностранных государств, а также в международных валютно-

финансовых организациях, в частности Банк России по поручению 

Правительства РФ передает международным финансовым организа-

циям соответствующую информацию (ст. 57 Федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») [4, с. 

371-372]. 

В литературе указывается, что государственные полномочия 

(функции) Банка России можно объединить в три основные группы:  

1) разработка и проведение единой государственной денежно-

кредитной политики; 

2) банковское регулирование и банковский надзор; 

3) применение мер принуждения к кредитным организациям, 

которые прямо предусмотрены законодательством Российской Феде-

рации: нормами Закона о Банке России, закона «О Банках и банков-

ской деятельности» (ст. 19), КоАП РФ (ст. 15.26, 15.27), что является 

неотъемлемой функцией банковского надзора [5, с. 36].  

В соответствии с ч. 1 ст. 23.74 КоАП РФ Банк России рассмат-

ривает дела об административных правонарушениях за нарушение 

законодательства о рынке ценных бумаг (ст. 15.17 – 15.22, чч. 1-10 ст. 

15.23.1, ст. 15.24.1, чч. 2-6 ст. 15.26.1, чч. 1-3 ст. 15.27, ст. 15.28-15.31, 

15.35 КоАП РФ), нарушение законодательства Российской Федера-
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ции о микрофинансовой деятельности (ст. 15.26.1 КоАП РФ), нару-

шение ломбардом законодательства Российской Федерации (ст. 

15.26.2 КоАП РФ), непредставление информации в Банк России (ста-

тья 19.7.3 КоАП РФ) и других. При этом, следует отметить, что коли-

чество административных правонарушений, рассматриваемых Бан-

ком России, имеет тенденцию к увеличению.  

   Согласно ч. 2 ст. 23.74 КоАП РФ рассматривать дела об адми-

нистративных правонарушениях от имени Банка России вправе:  

1) Председатель Центрального банка Российской Федерации, его 

заместители, руководитель территориального учреждения Централь-

ного банка Российской Федерации, его заместители - об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст. 23.74 Ко-

АП РФ;  

2) руководители структурных подразделений Центрального бан-

ка Российской Федерации, их заместители, в компетенцию которых 

входят вопросы в области надзора и контроля в сфере финансовых 

рынков (за исключением банковской деятельности), - об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53 - 5.55, 

статьей 13.11.3 (в пределах своих полномочий), частями 1, 3 и 4 ста-

тьи 13.25, частями 1 и 1.1 статьи 14.4.1, частями 1 - 5 и 7 - 9 статьи 

14.24, статьями 14.29, 14.30, частями 1 - 3 статьи 14.52 (если указан-

ные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями 

в сфере финансового рынка), статьями 14.52.2, 15.17 - 15.22, частями 

1 - 10 статьи 15.23.1, статьей 15.24.1, частями 2 - 4, 6 статьи 15.26.1, 

частью 1 статьи 15.26.2 (за исключением ограничения времени рабо-

ты), статьями 15.26.3 - 15.26.5, частями 1 - 3 статьи 15.27 (за исклю-

чением административных правонарушений, совершенных кредит-

ными организациями, должностными лицами кредитных организа-

ций, сотрудниками кредитных организаций, указанными в примеча-

нии 2 к статье 15.27), статьями 15.28 - 15.31, 15.34.1, 15.35, 15.38, ста-

тьей 15.48 (в пределах своих полномочий), частями 9 и 9.1 статьи 

19.5, статьей 19.7.3 КоАП РФ. 

Помимо прочего, имеется Приказ Банка России от 10.09.2020 № 

ОД-1472 «О перечне должностных лиц Банка России, уполномочен-

ных рассматривать дела об административных правонарушениях, и 

об отмене отдельных приказов Банка России» [6]. К ним относятся, к 

примеру, руководители территориальных учреждений Банка России, 

руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
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доступности финансовых услуг, директор Департамента инвестици-

онных финансовых посредников, директор Департамента корпора-

тивных отношений, директор Департамента инфраструктуры финан-

сового рынка  и их заместители и другие.  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что Банк 

России наделен широчайшими государственными полномочиями и 

реализует методы государственного управления, в том числе админи-

стративное принуждение в области рынка ценных бумаг [1, с. 13].  

При рассмотрении дел об административных правонарушениях 

судами, необходимо определять не только подведомственность, но и 

подсудность.  

В словаре Д.Н. Ушакова «подсудность» определяется как круг 

дел, относящихся к ведению какого-нибудь судебного учреждения 

[7]. Подсудность в производстве по делам об административных пра-

вонарушениях определяет какой судебный орган должен рассматри-

вать дела о конкретных административных правонарушениях. 

По общему правилу, подсудность дел об административных 

правонарушениях мировым судьям определяется путем исключения 

категории дел, отнесенных к компетенции районных, военных и ар-

битражных судов (ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ). В остальных случаях дела 

об административных правонарушениях рассматриваются мировыми 

судьями. 

Судьями гарнизонных военных судов рассматриваются дела об 

административных правонарушениях, указанных в чч. 1 и 2 ст. 23.1 

КоАП РФ (например, за незаконные действия по усыновлению (удо-

черению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или в 

приемную семью (ст. 5.37), за нарушение установленного в соответ-

ствии с законодательством об исполнительном производстве времен-

ного ограничения на пользование специальным правом (ст. 17.17), и 

совершенных военнослужащими и гражданами, призванными на во-

енные сборы.  

Дела об административных правонарушениях, указанных в чч. 1 

и 2 ст. 23.1 КоАП РФ и производство по которым осуществляется в 

форме административного расследования, дела об административных 

правонарушениях, совершенных сотрудниками Следственного коми-

тета Российской Федерации, а также дела об административных пра-

вонарушениях, влекущих административное выдворение за пределы 

Российской Федерации, административное приостановление деятель-
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ности или дисквалификацию лиц, замещающих должности федераль-

ной государственной гражданской службы, должности государствен-

ной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должно-

сти муниципальной службы, рассматриваются судьями районных су-

дов.  

Решение о проведении административного расследования при-

нимается в виде определения должностным лицом, уполномоченным 

в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ Кодекса составлять прото-

кол об административном правонарушении, а прокурором в виде по-

становления немедленно после выявления факта совершения админи-

стративного правонарушения.  

Судьи арбитражных судов рассматривают дела об администра-

тивных правонарушениях, совершенных юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями. Перечень административных 

правонарушений, рассматриваемых арбитражными судами, является 

исчерпывающим и указан в ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ. Вместе с тем, при-

менительно к делам об административных правонарушениях в обла-

сти рынка ценных бумаг, более актуально говорить о роли арбитраж-

ных судов на стадии пересмотра вынесенных постановлений о назна-

чении административных наказаний.   

Следует обратить внимание на то, что при определении подсуд-

ности необходимо также учитывать закрепленные в ст. 29.5 КоАП РФ 

правила о территориальной подсудности дел об административных 

правонарушениях. В ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ закреплено общее прави-

ло, в соответствии с которым дело рассматривается по месту совер-

шения правонарушения. В случаях, предусмотренных международ-

ным договором, дело об административном правонарушении рас-

сматривается по месту выявления административного правонаруше-

ния, если местом его совершения является территория другого госу-

дарства. 

Местом совершения административного правонарушения явля-

ется место совершения противоправного действия независимо от ме-

ста наступления его последствий, а если такое деяние носит длящий-

ся характер, - место окончания противоправной деятельности, ее пре-

сечения; если правонарушение совершено в форме бездействия, то 

местом его совершения следует считать место, где должно было быть 

совершено действие, выполнена возложенная на лицо обязанность.  
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При определении территориальной подсудности дел об админи-

стративных правонарушениях, объективная сторона которых выража-

ется в бездействии в виде неисполнения установленной правовым ак-

том обязанности, необходимо исходить из места жительства физиче-

ского лица, в том числе индивидуального предпринимателя, места 

исполнения должностным лицом своих обязанностей либо места 

нахождения юридического лица, определяемого в соответствии со ст. 

54 ГК РФ. Вместе с тем подсудность дел об административных пра-

вонарушениях, возбужденных в отношении юридических лиц по ре-

зультатам проверки их филиалов, определяется местом нахождения 

филиалов, в деятельности которых соответствующие нарушения бы-

ли выявлены и должны быть устранены (под «з» п. 3 Постановления 

ВС РФ от 24.03.2005 № 5). 

  Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что пра-

вила подведомственности и подсудности дел об административных 

правонарушениях в области рынка ценных бумаг являются важными, 

так как в случае нарушения этих правил будут присутствовать осно-

вания для отмены ранее вынесенных постановлений по этим делам. 

 

© Сладкова А.В, 2024 
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личных полномочий при осуществлении производства по делам об 

административных правонарушениях. В ходе исследования выявля-

ются положительные аспекты цифровой трансформации производ-

ства по делам об административных правонарушениях, а также ос-

новные проблемы и недостатки изучаемого явления. Но основе про-

веденного анализа автором выносятся предложения по оптимизации 

внедрения цифровых инструментов в административно-

юрисдикционную деятельность субъектов публичной полномочий. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, административные 

правонарушения, производство, административно-юрисдикционная 

деятельность. 

 

Применение цифровых инструментов в рамках эффективной реа-

лизации функций и задач государственного управления сегодня явля-

ется насущностью потребностью, что обусловлено объективными 

причинами развития всей системы государственного управления, ко-

торая в условиях глобальной цифровой трансформации все больше 

наращивает цифровые формы осуществления своей деятельности, не 

меняя при этой самой сути публичных правоотношений.  
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Однако, изучение ключевых аспектов цифровизации администра-

тивно-юрисдикционной деятельности требует отдельного научного и 

теоретического осмысления, изучения положительного и отрицатель-

ного опыта правоприменительной практики, выявления и определе-

ния дальнейших перспектив развития и путей усовершенствования 

такой деятельности, которая нуждается в формировании нормативно-

правовых основ своего существования и функционирования [1]. 

Поскольку, цифровизация, стремительными темпами ворвавшая-

ся в нашу действительность, кардинальными темпами меняет и пре-

образует все сферы государственной и общественной жизни, остро 

обнажая существующие сегодня проблемы, определяя векторы даль-

нейшего развития и выдвигая на первый план необходимость реше-

ния вопросов обеспечения качественного нормативно-правового уре-

гулирования, обеспечения и защиты мерами государственного при-

нуждения прав, свобод и законных интересов участников публичных 

правоотношений [2]. 

При этом, несмотря на бурные темпы цифрового развития всех 

сфер государственной и общественной жизни, цифровизация админи-

стративно-юрисдикционной деятельности путем проб и ошибок толь-

ко проходит этап своего становления, постепенно и фрагментарно 

внедряясь в сферу административно-деликтных правоотношений. 

В этой связи, следует отметить, что цифровизация администра-

тивно-деликтной деятельности происходит одновременно с модерни-

зацией и реформированием всего административно-деликтного зако-

нодательства [3; 4; 5], когда решается вопрос о том, каким путем мы 

пойдем дальше: путем модернизации и усовершенствованию суще-

ствующего Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) или путем разработки и приня-

тия нового Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или двух новых Кодексов – Материального КоАП 

РФ, который будет состоять из Общей и Особенной частей, содержа-

щей только виды составов административных правонарушений, и 

Процессуального КоАП РФ, который будет регламентировать про-

цессуальные аспекты производства по делам об административных 

правонарушениях [6]. 

В развитие данной идеи научная мысль пошла еще дальше, зало-

жив идею о необходимости принятия Административного процессу-
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ального кодекса РФ, объединяющего все административно-

процессуальные нормы [7]. 

Как видим, на сегодняшний день указанные противоречия, как в 

научной среде и среде практиков не утихают, а количество админи-

стративных правонарушений с каждым годом увеличивается, что 

свидетельствует о динамике административно-деликтной ситуации в 

нашей стране в целом и требует принятия радикальных мер по стаби-

лизации ситуации в административно-деликтной сфере правоотно-

шений. 

Так, согласно статистических данных Судебного Департамента 

при Верховном Суде РФ, в первом полугодии 2023 г. в суды общей 

юрисдикции Российской Федерации поступило 3 182 008 дел об ад-

министративных правонарушениях, из них возвращено для устране-

ния недостатков – 245 892 дела, всего рассмотрено 3 114 505 дел, 

привлечено к административной ответственности 2 557 901 лицо, 

всего наложено штрафов по вынесенным постановлением – 38 154 

183 275 руб., всего взыскано принудительно или уплачено добро-

вольно – 2 931 424 057 руб. [8]. 

Вместе с тем, в 2022 г. в суды общей юрисдикции Российской 

Федерации поступило 7 257 106 дел об административных правона-

рушениях, из них возвращено для устранения недостатков – 565 563 

дела, всего рассмотрено 7 381 293 дела, привлечено к администра-

тивной ответственности 6 064 298 лиц, всего наложено штрафов по 

вынесенным постановлением – 80 340 834 585 руб., всего взыскано 

принудительно или уплачено добровольно – 18 470 484 095 руб. [9]. 

В то же время, в 2021 г. в суды общей юрисдикции Российской 

Федерации поступило 8 928 361 дело об административных правона-

рушениях, из них возвращено для устранения недостатков – 775 633 

дела, всего рассмотрено 8 908 201 дело, привлечено к администра-

тивной ответственности 7 364 866 лиц, всего наложено штрафов по 

вынесенным постановлением – 79 467 084 435 руб., всего взыскано 

принудительно или уплачено добровольно – 9 789 764 192 руб. [10]. 

При этом, в 2020 г. в суды общей юрисдикции Российской Феде-

рации поступило 7 678 183 дело об административных правонаруше-

ниях, из них возвращено для устранения недостатков – 645 976 дела, 

всего рассмотрено 7 544 381 дела, привлечено к административной 

ответственности 6 226 721 лицо, всего наложено штрафов по выне-
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сенным постановлением – 59 269 356 041 руб., всего взыскано прину-

дительно или уплачено добровольно – 7 723 732 972 руб. [11]. 

Как видим, анализ статистических данных Судебного департа-

мента при Верховном Суде РФ показывает, что административно-

деликтная ситуация в Российской Федерации остается на стабильно 

высоком уровне, без учета региональной статистики по делам об ад-

министративных правонарушениях, рассмотренных органами пуб-

личной власти, административными комиссиями и комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, а также без учета опре-

деленного процента латентности. 

В связи с чем, цифровизация административно-юрисдикционной 

деятельности, в целом, позволит повысить ее качество и эффектив-

ность, что, в конечном итоге, будет способствовать предупреждению 

совершения административных правонарушений и стабилизации ад-

министративно-деликтной ситуации на уровне субъектов РФ и Рос-

сийской Федерации в целом. 

Вместе с тем, первые шаги в направлении цифровизации админи-

стративно-юрисдикционной деятельности были сделаны еще в 2007 

году путем внедрения административной ответственности  «за адми-

нистративные правонарушения в области дорожного движения и ад-

министративные правонарушения в области благоустройства терри-

тории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, 

совершенные с использованием транспортных средств, в случае фик-

сации этих административных правонарушений работающими в ав-

томатическом режиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или сред-

ствами фото- и киносъемки, видеозаписи, что привело к упрощению 

выявления административных правонарушений в области дорожного 

движения и привлечению виновных лиц к ответственности, пополне-

нию государственного бюджета за счет уплаты соответствующего 

штрафа, поскольку протокол об административном правонарушении 

не составляется, а постановление выносится без участия лица в от-

ношении которого возбуждено дело, виновным признается собствен-

ник транспортного средства, если он не оспаривает постановление и 

не докажет обратно, т.е. свою невиновность, что, по факту, означает 

возложение бремя доказывания на лицо, которое привлекается к ад-

министративной ответственности» [12]. 
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Как показывает практика, ускоренная процедура значительно 

упрощает и ускоряет осуществление производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях, позволяет переложить значитель-

ный объем работы на искусственный интеллект – машину, которая 

работает по заданной программе, что, с одной стороны, позволяет 

выполнить значительный объем работ при наименьших затратах, по-

высить эффективность пополнения бюджета, т.е. достижения испол-

нения административного наказания, назначенного правонарушите-

лю, однако, с другой, приводит к размыванию принципа презумпции 

невиновности, который в условиях цифровизации административно-

деликтной деятельности трансформировался из абсолютного в отно-

сительный, т.е. процесс доказывания лицом своей невиновности пе-

реносится на стадию обжалования, когда, по факту, лицу уже назна-

чено наказание, предусматривая тем самым объективное вменение, 

что недопустимо в рамках публично-правовых отношений [13]. 

Кроме того,  данный порядок не лишен недостатков, поскольку 

административное правонарушение должно быть зафиксировано спе-

циальными техническими средствами, работающими в автоматиче-

ском режиме, имеющими функции фото и киносьемки, видеозаписи, 

либо работающими в автоматическом режиме средствами фото и ки-

носьемки, видеозаписи, а субъект административной юрисдикции не 

всегда может определить относится ли технической средство к спе-

циальным техническим средствам, предусмотренным ст. 26.8 КоАП 

РФ, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метроло-

гическую проверку. 

При этом, цифровизация административно-юрисдикционной дея-

тельности состоит из двух компонентов, с одной стороны, закрепляя 

отдельные цифровые инструменты, способные в дальнейшем создать 

основу для цифровизации производства по делам об административ-

ных правонарушениях, с другой, путем введения отдельными субъек-

тами публичной власти производства по делам об административных 

правонарушениях, которые подведомственны им (Центральный Банк 

РФ, Федеральная таможенная служба РФ) [14]. 

Таким образом, сегодня, законодатель преимущественно идет 

первым путем поэтапно и фрагментарно внедряя цифровые инстру-

менты в административно-юрисдикционную дятельность субъектов 

публичной власти, что проявляется путем появления в КоАП РФ но-

вых норм, предусматривающих дополнительные возможности осу-
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ществления правосудия путем использования цифровых инструмен-

тов. 

Например, к средствам извещения лиц, участвующих в деле, Ко-

АП РФ относит заказное письмо с уведомлением о вручении, повест-

ку с уведомлением о вручении, телефонограмму или телеграмму, а 

также факсимильную связь или иные средства связи и доставки, 

обеспечивающие фиксирование извещения или вызова и его вручение 

адресату, т.е. перечень средства извещения не является исчерпываю-

щим, вместе с тем, в условиях цифровой трансформации администра-

тивно-юрисдикционной деятельности должен быть доработан и кон-

кретизирован, поскольку, конкретные требования к тому, что пони-

мается под «иными средствами связи» отсутствует и создает возмож-

ности для расширительного толкования, необходимо унифицировать 

и конкретизировать тот смысл, который вкладывает в понимание 

«иные средства связи» законодатель. 

Так, Верховный Суд РФ, ссылаясь на то, что КоАП РФ не содер-

жит каких-либо ограничений для такого извещения отмечает, что оно 

может осуществляться путем любых доступных средств связи, кото-

рые дают возможность проконтролировать получение информации 

лицом, которому она адресована, в том числе, путем СМС-сообщения 

(в случае получения согласия от лица, участвующего в деле, на уве-

домление таким способом) [15]. 

Вместе с тем, Проект Процессуального КоАП РФ предусматрива-

ет возможность извещения путем Единого портала государственных 

и муниципальных услуг, что, в случае регистрации лица на таком 

портале, создаст дополнительные возможности к извещению, инфор-

мированию, получению копий всех процессуальных документов в 

электронном виде.  

Таким образом, цифровизация административно-

юрисдикционной деятельности должна идти путем закрепления в 

КоАП РФ конкретизированного перечня средств для информирова-

ния (извещения) лиц, участвующих в деле о времени, дате и месте су-

дебного заседания, дополнив его возможностью извещения путем 

СМС-сообщений или информирования на электронный адрес лица, в 

случае получения согласия от лица на получение извещений таким 

путем, а также дополнительного извещения путем Единого портала 

государственных и муниципальных услуг при условии регистрации 
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лица на данном портале, что создаст дополнительные гарантии обес-

печения процессуальных прав лиц, участвующих в деле. 

Кроме того, следует иметь в виду, что сегодня, как правило, ко-

пии процессуальных документов направляются по почте заказным 

письмом с уведомлением, то, в случае задержки почтовой отправки, 

невозможности вручения письма адресату по указанному адресу и 

т.д., создает дополнительные препятствия для реализации лицом, 

участвующих в деле, своих процессуальных прав, в том числе на по-

лучении копии судебного решения и обжалования. 

В свою очередь, действующий КоАП РФ предусматривает воз-

можность направления для исполнения вынесенного постановления в 

форме электронного документа «(в том числе с использованием еди-

ной системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-

тронного взаимодействия), подписанного судьей, лицом, председа-

тельствующим на заседании коллегиального органа, или должност-

ным лицом, вынесшим постановление, усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации» (п. 5.1 ст. 29.10 КоАП РФ). 

Кроме того, в случае вынесения решения по делам об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 28.6 КоАП 

РФ, зафиксированных специальными техническими средствами, та-

кое постановление подлежит оформлению в электронной форме 

(форме электронного документа) и подписывается вынесшим его 

должностным лицом усиленной квалифицированной электронной 

подписью в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации (п. 6 ст. 29.10 КоАП РФ). 

По смыслу ст. 29.12 КоАП РФ, определение по делу об админи-

стративном правонарушении составляется только в письменной фор-

ме на бумажном носителе и подписывается судьей, председатель-

ствующим судьей или должностным лицом, вынесшим определение. 

Однако, ни действующий КоАП РФ, ни проект Процессуального 

КоАП РФ не предусматривают возможность получения лицом в элек-

тронной форме копии решения, подписанной вынесшим ее долж-

ностным лицом усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации, путем направления ее такому лицу на электронный адрес 

лица (при условии получения согласия получения копии решения та-
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ким способом) и через Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (при условии регистрации лица на данном портале). 

При этом, жалоба на решение по делу об административном пра-

вонарушении, зафиксированном специальными техническими сред-

ствами «может быть также подана в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

либо простой электронной подписью, ключ которой получен в соот-

ветствии с правилами использования простой электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Рос-

сийской Федерации, с использованием Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо посредством заполнения 

формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"». Однако, такая возмож-

ность может быть предоставлена лицу только в случае наличия у суда 

соответствующей технической возможности принять жалобу в такой 

форме, что, с учетом того, что не все судебные учреждения могут мо-

дернизировать свои технические средства и обеспечить прием жалоб 

в электронной форме, а также частые хакерские атаки и сбои в работе 

электронных систем и сети Интернет, невозможность обеспечить 

надлежащую безопасную работу соответствующих программ и баз 

данных, обеспечивающих работу судов, ставит под угрозу реализа-

цию прав лиц, участвующих в деле об административном правона-

рушении, на подачу жалобы в электронной форме, что в условиях то-

тальной цифровизации и цифровой трансформации, а также ориента-

ции на достижение «цифровой зрелости» [16] ставит перед нами во-

прос о пределах цифровизации административно-юрисдикционной 

деятельности субъектов публичных полномочий на современном эта-

пе и поиске баланса между привычным нам «традиционным» поряд-

ком осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях  и цифровым производством по делам об админи-

стративных правонарушениях, направленного на обеспечение и со-

блюдение гарантированных законодательством прав, свобод и инте-

ресов лиц, участвующих в деле об административном правонаруше-

нии. 
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№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года». 
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О состязательности в административном судопроизводстве 

по делу об административном правонарушении 

Аннотация: в статье автор полемизирует о важности принци-

па состязательности в административном судопроизводстве по де-

лу об административном правонарушении. Научность публикации 

подтверждается анализом правоприменительных позиций относи-

тельно возможности состязательности при отсутствии законода-

тельного закрепления соответствующих процедур. Выводы о необ-

ходимости введения состязательного процесса по делам об админи-

стративном основываются на сущности состязательности и ее 

правовых последствиях, которые должны приводить к балансу пуб-

личных и частных прав и интересов. Имеющиеся в практике судей 

правоприменительные подходы по легализации состязательного про-

цесса не имеют поддержки у вышестоящих судов, поскольку 25 глава 

КоАП РФ, кроме прокурора, не закрепила участника производства, 

имеющего возможность состязаться с лицом, в отношении которо-

го ведется производство. В итоге суды и де-юре и де-факто про-

должают административное преследование, тем самым выполняя 

несвойственную правосудию функцию. 

Ключевые слова: доказывание, фактические данные, состяза-

тельность, участник производства, должностное лицо, прокурор. 

 

В Российской Федерации согласно ч.3 ст. 123 Конституции РФ 

реализуется состязательная модель административного судопроиз-

водства, следовательно законодатель должен обеспечить наличие це-

лого ряда процессуальных гарантий, обеспечивающих равноправное 
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состязание участников судопроизводства. Это гарантия. А имеется ли 

принцип состязательности во всем арсенале административного су-

допроизводства де-юре – большой вопрос. 

Уже практически бесспорный факт, что административное судо-

производство осуществляется не только по правилам КАС РФ, но и 

АПК РФ (25 глава), а также процессуальных норм, регламентирую-

щих порядок деятельности судей при разрешении дел об администра-

тивных правонарушениях [2, С. 34-41]. 

Даже краткий анализ статей КАС РФ однозначно указывает, что 

состязательность по данному процессуальному кодексу обеспечена 

детальным указанием законодателя о сущности и содержании состя-

зательного процесса, который реализуется с возможностью активной 

роли суда (см. ст.14). 

Положения АПК РФ (25 глава), направленные на цели админи-

стративного судопроизводства, также опираются на состязательность 

участников производства, но без возможности использования судом 

активной роли (см. ст.9). 

Тщательный аналитический обзор положений КоАП РФ первона-

чально приводит к выводу, что о состязательности законодатель вооб-

ще не задумывался при формировании процессуальных норм. На это 

указывает не только отсутствие статьи, в которой бы упоминался хотя 

бы формально данный принцип, но и в 25 главе КоАП РФ нет потенци-

ального участника производства, с которым бы мог состязаться глав-

ный «конфигурант» производства – лицо, в отношении которого ведет-

ся дело об административном правонарушении [1, С. 38-44]. 

Поскольку смысл состязательного процесса заключается в актив-

ной роли сторон и пассивной роли суда (за исключением некоторых 

положений КАС РФ) при сборе доказательств, то судьи стали отыс-

кивать любую возможность для введения должностного лица в адми-

нистративный процесс. Иными словами, нужно было найти способ, 

при котором появятся стороны состязательного процесса, где именно 

эти субъекты доказывают те факты, на которые они ссылаются как на 

основание своих требований и возражений.  

В первую очередь судьи попытались обеспечить себе возмож-

ность быть действительно независимыми и сбросить с себя бремя 

«продолжателей» административного преследования. В результате 

различных интерпретаций в производстве по делу об административ-

ном правонарушении появился прообраз искаженного, но все же со-
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стязательного судебного процесса — своего рода соревнование меж-

ду сторонами, победой в котором считается благоприятное судебное 

решение. 

Так, потенциальная возможность участия в судебном разбира-

тельстве должностного лица, уполномоченного на составление про-

токола об административном правонарушении или рассматривать де-

ло в досудебном порядке, позволила судьям сформировать различные 

подходы по легализации правового статуса данного должностного 

лица как квази-участника судопроизводства. 

Например, наличие материального состава, по которому орган 

административной юрисдикции имеет гипотетическую возможность 

взыскания имущественного ущерба, причиненного противоправным 

поведением лица, в отношении которого введется производство по 

делу об административном правонарушении, предоставило возмож-

ность судам оформлять данных должностных лиц как потерпевших 

по ст. 25.2 КоАП РФ. Однако данный подход не нашел одобрения в 

решениях вышестоящих судов. Кроме того, согласно Определению 

Конституционного Суда РФ от 20.12.2018 N 3180-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Грибовского Дмитрия 

Павловича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 ста-

тьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации" , разрешение 

вопроса о том, является ли лицо потерпевшим по такому делу, не мо-

жет осуществляться формально, в каждом конкретном случае должны 

быть проверены обстоятельства причинения административным пра-

вонарушением определенного вреда конкретному лицу. Следователь-

но, за счет статуса потерпевшего состязательность в производстве по 

делу об административном правонарушении не смогла реализоваться. 

Разъяснение Верховного Суда РФ относительно статуса долж-

ностного лица говорит о том, что должностные лица, составившие 

протокол об административном правонарушении, а также органы и 

должностные лица, вынесшие постановление по делу об администра-

тивном правонарушении, не вошли в перечень субъектов главы 25 

КоАП РФ, следовательно, данные должностные лица не являются 

участниками производства по делам об административных правона-

рушениях. Как следствие, должностные лица, составившие протокол 

об административном правонарушении, не вправе ходатайствовать о 

чем-либо, заявлять отводы, требовать права на ознакомление с прото-

колом судебного заседания и другое. Данным лицам предоставлено 
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только право обжалования по ст. 30.1 КоАП РФ. Таким образом, воз-

можность пополнить доказательственную базу за счет показаний 

должностных лиц, получаемых по правилам оформления свидетель-

ских показаний, не дает возможность считать их свидетелями в силу 

их прямой заинтересованности в исходе дела, равно как и свидетель 

априори не может состязаться с лицом, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. 

Суды, пытаясь реализовать конституционное положение о состя-

зательной модели административного судопроизводства, не нашли 

ничего лучше, как разъяснять должностным лицам положения ст. 

25.11 КоАП РФ, которые определяют правовой статус прокурора по 

делу об административном правонарушении. Таким способом пошло 

применение аналогии «административного обвинителя». Однако воз-

можности прокурора участвовать в производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях обусловлены правовым статусом ор-

ганов прокуратуры. И этот статус не может быть применен ко всем 

другим должностным лицам органов административной юрисдикции. 

Вместе с тем, согласно ч.3 ст.35 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации» прокурор в соответствии с процессу-

альным законодательством Российской Федерации вправе вступить в 

дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граж-

дан и охраняемых законом интересов общества или государства. Это 

позволило судам привлекать по своему усмотрению прокуратуру по 

делам об административных правонарушениях, имеющих грубый ха-

рактер. Правда в административном законодательстве нет формаль-

ного определения грубых административных правонарушений. В 

этой связи используются теоретические разработки ученых-

административистов. Например, судьи считают грубыми администра-

тивными правонарушениями - правонарушения в области дорожного 

движения, совершенные лицами в состоянии опьянения, а равно со-

пряженные с невыполнением водителем транспортного средства тре-

бования о прохождении медицинского освидетельствования на состо-

яние опьянения. 

Более того, разработчики Проекта Процессуального Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях также 

предусмотрели возможность состязательности по усмотрению суда. 

Так, в ст. 2.11 Проекта Процессуального Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях регламентируется, что 
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при необходимости участие должностных лиц (возбудивших дело об 

административном правонарушении и (или) вынесших постановление 

по делу об административном правонарушении) в рассмотрении, пе-

ресмотре дела об административном правонарушении может быть 

признано обязательным судом, органом, должностным лицом, рас-

сматривающим (пересматривающим) дело об административном пра-

вонарушении. 

Тот факт, что в правовой природе появился Проект Процессуаль-

ного Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях говорит о востребованности научной мысли и правоприме-

нительных подходах в законотворчестве. Вместе с тем наличие про-

белов и коллизий в административном законодательстве об админи-

стративной ответственности заставляет задуматься о целесообразно-

сти внесения изменений в действующий КоАП РФ, касающихся про-

изводства по делам об административных правонарушениях, прово-

димого в судебном порядке, предусмотрев право должностного лица, 

составившего протокол об административном правонарушении, 

участвовать в судебном заседании, пользоваться правами и обязанно-

стями, установленными КоАП РФ, заявлять ходатайства и отводы, 

обжаловать судебные акты (включая промежуточные решения). Дан-

ное нововведение поставит должностное лицо, составившее протокол 

об административном правонарушении, в равное положение с други-

ми участниками судебного разбирательства, позволит собирать необ-

ходимый доказательственный материал в полном объеме, гарантиру-

ет состязательность и поможет планомерно провести процесс доказы-

вания по делу об административном правонарушении. 
 

© Федорова Т.В., 2024 
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Некоторые вопросы рассмотрения обращений граждан 

органами публичной власти 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы, возни-

кающие при рассмотрении обращений граждан в органах публичной 

власти.  Автором анализируются причины увеличения количества 

обращений. Особое внимание уделяется такому явлению, как «от-

писка» и формы ее проявления. На основе проведенного исследования 

автором предложены пути разрешения имеющихся недостатков, 

путем усиления контроля со стороны вышестоящих органов за каче-

ством рассмотрения обращений граждан. 

Ключевые слова: органы публичной власти, обращение граж-

дан, ответ, органы исполнительной власти, ответ на обращение 

граждан. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения количе-

ства обращений граждан в органы исполнительной власти. На наш 

взгляд, это не связано с ростом фактов нарушений прав граждан, а 

прежде всего, с доступностью форм взаимодействия органов публич-

ной власти с гражданами. Например, в центральном аппарате Феде-

ральной налоговой службы России за период с 1 января по 30 сентяб-

ря 2023 года на рассмотрении находилось 54 566 обращений, из них 

только 10% составляли жалобы на действия (бездействия) должност-

ных лиц. Обращения преимущественно поступали посредством элек-

тронного сервиса «Обратиться в ФНС России» – 36 244 обращения 

(66 % от общего числа) [1, с. 1]. Зачастую обращения содержат пись-

менные и устные предложения, заявления. Как отмечается в обзорах 

органов публичной власти, основной тематикой обращений граждан в 
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2023 году выступает обеспокоенность текущей ситуацией в стране и 

непонимание курса дальнейшего экономического развития, продол-

жающаяся адаптация к введенным недружественными иностранными 

государствами санкциям [2, c. 1.]. Таким образом, приоритетно граж-

дане используют обращение как форму своего участия в управлении 

делами государства, субъектов Федерации и муниципальных образо-

ваний. Как правило, обращения рассматривают сотрудники органа 

исполнительной или муниципальной власти, в компетенцию которого 

входит разрешение поставленных вопросов.  При этом рост поступа-

ющих обращений никак не повлиял на увеличение штатов сотрудни-

ков. В связи с этим отмечается нехватка компетентных специалистов 

в государственных органах и органах местного самоуправления для 

того, чтобы принять, рассмотреть по существу и ответить на такое 

большое количество обращений [3, с.6]. Более того, не все служащие 

компетентны в вопросах рассмотрения обращений граждан: не зна-

комы с нормами действующего законодательства, не владеют техно-

логией работы с ними.  Решетова А.А. связывает это с отсутствием 

возможности обучения и повышения квалификации специалистов по 

работе с обращениями граждан на местах, повышения уровня гра-

мотности и компетентности госслужащих в решении вопросов, по-

ставленных в обращениях [4, с. 302]. В результате возросшей загру-

женности и отсутствия компетентности наблюдается формальный 

подход государственного или муниципального служащего к институ-

ту обращений граждан.  Так гражданин, направивший обращение в 

орган власти, в большинстве случаев получает «отписку», то есть не-

полные неаргументированные ответы или ответы не по существу во-

проса, вместо конструктивно решенной проблемы. Это значительно 

подрывает доверие граждан к институту обращений и государству в 

целом.  

В письме ФНС России от 12 августа 2019 г. №т ЕД-4-2/15891 «О 

рассмотрении обращений и предоставления заключений по поруче-

ниям ФНС России» названы следующие виды «отписок»: 

1. Однотипные ответы с перечислением норм законодательства. 

2. Непредставление сведений со ссылкой на налоговую тайну. 

3. Отсутствие ответа на вопросы в связи с требованием предста-

вить документы, которые итак имеется у налоговых органов. 

Помимо указанных видов, учёный Глухов Е.А. к «отпискам» 

также относит ответы на обращения, в содержании которых имеется:  
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1.Подмена предмета заявления или жалобы. 

2.Подмена качества проверки доводов обращения качеством про-

веденных мероприятий. 

3. Подмена основных доводов заявителя второстепенными. 

4. Несоотвествие выводов ответа установленным актам. 

5.Рекомендация обратиться в другой орган исполнительной вла-

сти [5, с.534]. 

Зарождению «отписок» способствовало отсутствие требований в 

законодательстве, предъявляемых к ответу на обращение. Так, в со-

ответствии с п.4 ст.10 Федерального закона от 02 мая 2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» ответ на письменное обращение гражданина должно быть дано 

в письменной форме. Ответ в данном случае оформляется на офици-

альном бланке государственного органа с указанием реквизитов дан-

ного органа или должностного лица, в чью компетенцию входит ре-

шение вопросов, указанных в обращении. На сегодняшний день, в за-

коне не содержится требований относительно формы или содержания 

письменного ответа и единственным требованием в данном случае 

будет то, что ответ должен быть дан по существу заявленного вопро-

са [6, с. 1358]. Последствием такого упущения является то, что граж-

данину вместо ожидаемой информации или реального решения его 

проблемы даются лишь отсылки к законам, никак не помогающие 

ему в решении существующей проблемы [7, с. 66].  

В целях искоренения «отписок», некомпетентных ответов госу-

дарственных и муниципальных служащих на обращения граждан, на 

наш взгляд, органам публичной власти необходимо организовать: 

1. Обеспечение обучения работниками технологии рассмотрения 

обращений до возложения на них подобной функции. 

2. Равномерное распределение нагрузку между сотрудниками ор-

ганов государственной и муниципальной власти по рассмотрению 

обращений. 

3. Осуществление постоянного контроля руководителями за про-

верочными мероприятиями и их результатами. 

4. Проведение регулярных аналитических проверок со стороны 

вышестоящих органов на предмет объективного и всестороннего рас-

смотрения обращений, с отражением аргументированной позиции, 

тщательного анализа доводов, приведенных в обращении. 
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5. Направление аналитических обзоров по результатам изучения 

собранных материалов по обращениям граждан в подведомственные 

органы и учреждения. 

Также интерес представляет тот факт, что законодатель не регла-

ментирует способ и порядок направления лицу ответа на его обраще-

ние, однако именно от этого момента в прямой зависимости находит-

ся вопрос практической реализации права на получение лицом пись-

менного ответа.  

Положительно в этом случае можно оценить содержание ряда 

подзаконных нормативно-правовых актов, например, некоторые до-

кументы Генеральной прокуратуры РФ направлены на восполнение 

указанного пробела в законодательстве. Так, в соответствии с п. 2.6.6 

Приказа Генерального прокурора РФ № 450 от 29 ноября 2011 «О 

введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и 

учреждениях прокуратуры Российской Федерации» ответы на обра-

щения, равно как на уведомления о переадресации обращений, долж-

ны пересылаться бандеролями или заказными письмами. Отсюда сле-

дует, что в случае, если гражданин направил обращение в органы 

прокуратуры, то порядок предоставления ответа на поступившее со-

общение регламентирован весьма ясно и четко. 

Одновременно с этим, далеко не во всех органах государственной 

власти данный вопрос надлежащим образом урегулирован ведом-

ственными нормативными актами. Так, п. 4.3.4.4 Приказа Следствен-

ного Комитета России от 18 июля 2012 года № 40 «Об утверждении 

Инструкции по делопроизводству Следственного комитета Россий-

ской Федерации» указывает, что заказными письмами и бандеролями 

с уведомлением и без него направляются документы, требующие 

письменного подтверждения почтовым отделением факта их рассыл-

ки и (или) получения адресатом.  

Фактически отсутствие в приказе императивного требования о 

направлении писем с ответами на обращения гражданам заказной 

корреспонденцией приводит к тому, что получение гражданами ука-

занных писем обеспечивается не во всех случаях, что нельзя оценить 

с положительной точки зрения [8, с.233].В качестве причины данного 

обстоятельства может выступать как ненадлежащая работа почтовых 

отделений, так и ненадлежащая работа следственных органов, упол-

номоченных на подготовку ответа на соответствующие обращения.  
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Так, отсутствие обязательства направлять письма заказной корре-

спонденцией нередко порождает ситуацию, в рамках которой такие 

письма и не направляются гражданам вовсе. На этом фоне, в целях 

реализации прав граждан на обращение, а именно, получения ответа в 

письменной форме, целесообразно дополнить п. 4 ст. 10 Закона № 59-

ФЗ положением о том, что направлять ответы гражданам необходимо 

только заказной корреспонденцией. 

Изученные вопросы, возникающие в процессе рассмотрения об-

ращений граждан, являются далеко не единственными, на что неод-

нократно акцентировалось внимание ученых и правоприменителей. 

Однако все они требуют скорейшего решения, так как граждане, 

столкнувшись с некачественно исполненной государственной функ-

цией, теряют веру в государство, в итак непростое время. 

© Бирмамитова С.А., 2024 
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Аннотация: в статье автор поднимает проблему доказывания и 

доказательств в производстве по делам об административных пра-

вонарушениях; анализирует имеющиеся пробелы в праве и трудности 

правоприменения, отмечает особенности производства по делам об 

административных правонарушениях, связанных с назначением ад-

министративного наказания в виде административного ареста, а 

также  - особого производства по административным правонару-

шениям, выявленным ЦАФАП; обращает внимание на необходи-

мость законодательного урегулирования процедуры назначения экс-

пертизы по делам об административных правонарушениях, а также 

– урегулирования процедуры допроса должностных лиц. 

Ключевые слова: доказательства, административные право-

нарушения, пробел в праве, назначение экспертизы, показания свиде-

телей, объяснения должностных лиц. 

 

Административное правонарушение - это деликт, за совершение 

которого предусмотрена административная ответственность. Часть 1 

статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административном пра-

вонарушении (далее – КоАП РФ) определяет административное пра-

вонарушение как противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или зако-

нами субъектов РФ об административных правонарушениях установ-

лена административная ответственность. 
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Специфика административного правонарушения, сравнительно с 

уголовным преступлением либо гражданско-правовым деликтом, 

предполагает и особенность доказывания по делам указанной катего-

рии. 

Если исходить из того, что доказывание является особым видом 

познания, направленным на ретроспективу неких событий с помощью 

определённых средств доказывания, то неизбежно особенность от-

расли права влияет на характеристики доказывания и круга возмож-

ных доказательств. 

Разные отрасли процессуального права определяют круг возмож-

ных доказательств, при этом, в некоторых случаях круг доказательств 

указан достаточно конкретно (например, часть 1 статьи 55 Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК 

РФ), которая содержит указание на то, что доказательствами могут 

быть объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, пись-

менных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, за-

ключений экспертов, и часть 2 статьи 59 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ), которая, 

в целом, воспроизводит положения ГПК РФ в этой части), в других 

случаях – список возможных доказательств подлежит расширитель-

ному толкованию (например, часть 2 статьи 74 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

перечисляет возможные доказательства, но допускает и использова-

ние «иных доказательств»). 

Части 1 и 2 статьи 26.2 КоАП РФ содержат положения о том, что 

доказательствами по делу об административном правонарушении яв-

ляются любые фактические данные, на основании которых судья, ор-

ган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

устанавливают наличие или отсутствие события административного 

правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административ-

ной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значе-

ние для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, 

объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, показаниями потерпев-

шего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а 
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также показаниями специальных технических средств, вещественны-

ми доказательствами. 

Учитывая объём КоАП РФ, количество охраняемых и защищае-

мых в административном порядке правоотношений, а также, прини-

мая во внимание и наличие административно - деликтного законода-

тельства в каждом субъекте с порой весьма специфической объектив-

ной стороной (например, ответственность за плевки в неположенном 

месте в общественных местах в Ярославской области; в Мордовии 

впервые на уровне субъекта была запрещена пропаганда абортов и 

так далее), предусмотреть строго определённый круг доказательств 

представляется проблематичным и, наверное, невозможным, поэтому 

в законе и фигурируют «иные документы». 

В статьях 26.3-26.9 КоАП РФ раскрывает, что понимается под 

тем или иным видом доказательств, таким образом, несмотря на 

наличие указания в статье 26.2 КоАП РФ на «иные документы», ко-

торые могут служить доказательствами, сужает круг возможных до-

казательств. 

Анализируя судебную практику, хотелось бы остановиться на та-

ком виде широко используемых в суде доказательств как объяснения 

должностных лиц. Многими лицами, привлекаемыми к администра-

тивной ответственности, указывается на устойчивый обвинительный 

уклон судов, которые выносят постановления по делам об админи-

стративных правонарушениях, руководствуясь доводами одной сто-

роны – протоколом об административном правонарушении и объяс-

нениями должностных лиц, составивших указанный протокол. По де-

лам об административных правонарушениях, посягающих на сферу 

безопасности дорожного движения, обычной практикой является 

опрос должностных лиц наряда ДПС, которые составляли протокол 

об административном правонарушении, проводили освидетельство-

вание водителей на состояние алкогольного опьянения, отстранение 

водителей от управления транспортными средствами и другое. 

Данные лица в судебных актах фигурируют в качестве свидете-

лей либо в качестве должностных лиц, соответственно, они либо да-

ют показания с разъяснением прав, предусмотренных для свидетелей, 

и предупреждением об административной ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний, либо с них берётся объяснение (без 

разъяснения прав и предупреждения об административной ответ-

ственности). 
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Однако, буквально толкуя статью 26.3 КоАП РФ, объяснения мо-

гут быть взяты только с лица, в отношении которого ведётся дело об 

административном правонарушении, с потерпевшего и свидетелей. 

Таким образом, должностные лица не относятся к субъектам, с кото-

рых может быть взято объяснение как доказательство по делу об ад-

министративном правонарушении. Можно ли отнести объяснение 

должностных лиц к иным документам? 

КоАП РФ не содержит перечня доказательств, использование ко-

торых прямо запрещено в административном процессе. Предполага-

ется, что все доказательства по делу должны быть подвергнуты оцен-

ке судьёй на предмет допустимости, относимости и достоверности, 

что подтверждается официальным легальным толкованием закона, 

данным Конституционным Судом РФ. 

Допустимость доказательств определяется, прежде всего, един-

ством формы и содержания, относимость – наличием взаимосвязи с 

рассматриваемым делом, достоверность – соответствием иным дока-

зательствам и логике. 

Именно с точки зрения допустимости доказательств по делу 

наиболее часто оцениваются объяснения и показания должностных 

лиц, поскольку действующее административное законодательство не 

предполагает возможности взять с них объяснения, кроме того, 

должностные лица, являются лицами, инициировавшими админи-

стративное производство, производившими в рамках данного произ-

водства определённые процессуальные действия. Можно ли, в случае 

недостатка административного материала, восполнить его качество 

путём допроса в судебном заседании должностных лиц. 

Из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации 

следует, что не могут служить доказательством по делу письменные 

объяснения должностного лица, ведущего производство по делу об 

административном правонарушении, если должностное лицо не яви-

лось по вызову в судебное заседание, поскольку  данные объяснения 

были отобраны должностным лицом у самого себя, он сам себя пре-

дупредил об ответственности за дачу ложных показаний и сам себе 

разъяснил права (Постановление ВС РФ от 29.05.2017 № 5-АД17-17). 

В то же время, из правовой позиции Верховного Суда Российской 

Федерации, высказанной по другому делу об административном пра-

вонарушении, следует, что показания должностного лица, допрошен-

ного в судебном заседании, являются полноценными (допустимыми и 
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относимыми) доказательствами по делу, которые оцениваются судом 

на предмет достоверности (Постановление ВС РФ от 08.12.2023 № 9-

АД23-20-К1). 

Таким образом, допускается использование объяснений долж-

ностных лиц, допрошенных в судебном заседании, которым разъяс-

нены их права и обязанности, равнозначные правам и обязанностям 

свидетелей и которые предупреждены об административной ответ-

ственности за дачу ложных показаний. 

Статья 25.6 КоАП РФ допускает наделение правовым статусом 

свидетеля любого лица, которому могут быть известны обстоятель-

ства дела, подлежащие доказыванию. Какого-либо ограничения в 

наделении статусом свидетеля должностного лица, вследствие нали-

чия у него, допустим, служебной заинтересованности в исходе дела, в 

законе не содержится. Право оценки показаний такого свидетеля 

предоставлено суду. 

С учётом изложенного, представляется целесообразным убрать 

ограничения статьи 26.3 КоАП РФ относительно круга лиц, с кото-

рых могут быть взяты объяснения. 

Ещё один вид «проблемного» доказательства по делу об админи-

стративном правонарушении – это экспертиза. Статья 26.4 КоАП РФ 

предусматривает назначение экспертизы, если при производстве по 

делу об административном правонарушении возникла необходимость 

в использовании специальных познаний в науке, технике, искусстве 

или ремесле. Статья не указывает на то, правом или обязанностью 

суда является назначение экспертизы. 

Существует ряд дел, по которым невозможно обойтись без 

назначения экспертизы. Например, статья 12.24 КоАП РФ может 

быть вменена в вину только в случае установления степени тяжести 

вреда здоровью, что относится к компетенции медицинских экспер-

тов. Дела, связанные с потреблением наркотических средств или пси-

хотропных веществ, также предполагают невозможность квалифика-

ции без химико-токсикологического исследования. Некоторые право-

нарушения экстремистской направленности предполагают проведе-

ние лингвистической экспертизы. 

В то же время, зачастую правом ходатайствовать о назначении 

экспертизы по делу об административном правонарушении пользу-

ются лица, привлекаемые к административной ответственности за со-

вершение правонарушений, санкцией за которые определён админи-
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стративный арест. Дела, по которым может быть назначено наказание 

в виде административного ареста, должны рассматриваться в день 

поступления административного материала. Чтобы избежать админи-

стративной ответственности за, например, оставление места ДТП, по-

явление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляю-

щем человеческое достоинство и общественную нравственность, пра-

вонарушителями заявляются ходатайства о назначении технической 

(по автотранспорту) или судебно-медицинской (по опьянению) экс-

пертиз, главной целью которых является противодействие рассмот-

рению административного материала в день его поступления, то есть, 

затягивание процесса. Как правило, суды отказывают в удовлетворе-

нии таких ходатайств. Дилемма «нарушение сроков – полное, всесто-

роннее и объективное рассмотрение дела» разрешается в большин-

стве случаев в пользу первого. 

Как справедливо указывают Дерюга Н.Н., Дерюга А.Н., «сегодня, 

находясь на пределе своих функциональных возможностей, суды и 

многочисленные органы административной юрисдикции (их долж-

ностные лица) озабочены лишь тем, чтобы не нарушить закон, вместо 

того, чтобы рассмотреть дело в объеме задач, установленных ст. 24.1 

КоАП РФ» [1; с. 15]. 

Вынесение определения о назначении экспертизы по делу об ад-

министративном правонарушении требует от судьи определённой 

подготовки, в частности, указания эксперта или экспертного учре-

ждения, которые будут проводить экспертизу; формирование круга 

вопросов, которые не выходят за рамки специальных познаний экс-

пертов. Постановка таких вопросов, по сути, должна осуществляться 

при согласовании с экспертом, потому что судья не относится к субъ-

ектам специального познания. Учитывая, что материалы по «арест-

ным» делам могут поступить судье и в конце рабочего дня, и в вы-

ходной (нерабочий) день, представляется проблематичной реализа-

ция возможности назначения экспертизы. 

Каких-либо норм о приостановлении процессуальных сроков 

рассмотрения дела, в связи с необходимостью назначения эксперти-

зы, КоАП РФ не содержит. Право на проведение административного 

расследования судье не предоставлено. Если же эксперты не прове-

дут экспертизу, в связи, например, с неправильной постановкой во-

проса, отсутствием соответствующих экспертов, или не ответят на 
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все вопросы, поставленные перед ними, то ситуация со сроками бу-

дут катастрофической. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, представляется 

целесообразным внести в часть 4 статьи 29.6 КоАП РФ (сроки рас-

смотрения дела об административном правонарушении) дополнение 

о возможности приостановления срока рассмотрения дела на период 

проведения экспертизы, а в статью 26.4 КоАП РФ внести изменения в 

части формулировки о праве судьи на назначение экспертизы. 

И, конечно же, «королём» доказательств по делу об администра-

тивном правонарушении является протокол об административном 

правонарушении как финальный документ, своего рода «обвинитель-

ное заключение» по делу об административном правонарушении. Ес-

ли протокол об административном правонарушении составлен с су-

щественными нарушениями или неполнотой, он не может быть ис-

пользован в качестве доказательства по делу и в этом случае оценка 

других доказательств по делу не требуется. Так, например, неуказа-

ние в протоколе об административном правонарушении пункта Пра-

вил дорожного движения РФ, за нарушение которого предусмотрена 

административная ответственность, а также неверное указание вре-

мени совершения вмененного правонарушения влечёт его недопу-

стимость (Постановление Третьего кассационного суда общей юрис-

дикции от 01.09.2021 N 16-2723/2021). 

Согласно части 3 статьи 26.2 КоАП РФ не допускается использо-

вание доказательств по делу об административном правонарушении, 

в том числе результатов проверки, проведенной в ходе осуществле-

ния государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля, если указанные доказательства получены с нарушением зако-

на. Существенным недостатком протокола является отсутствие дан-

ных прямо перечисленных в части 2 статьи 28.2 КоАП РФ, и иных 

сведений, из которых напрямую следует, что права лица, привлекае-

мого к административной ответственности, грубо нарушены (напри-

мер, лицу, не владеющему языком судопроизводства, не были разъ-

яснены его права на переводчика). 

В рамках статьи невозможно рассмотреть полно и всеобъемлюще 

все проблемы, связанные с доказательствами и доказыванием в адми-

нистративном процессе. Поэтому автор попытался выделить некото-

рые проблемные моменты. Одним из таких является автоматическая 

фиксация административных правонарушений, когда зачастую един-
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ственным доказательством является протокол об административных 

правонарушениях.  

Конституционный Суд РФ указал на то, что «собственник (владе-

лец) транспортного средства, реализуя право на обжалование выне-

сенного в отношении него постановления по делу об административ-

ном правонарушении, вправе представить доказательства своей неви-

новности и может быть освобожден от административной ответ-

ственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по 

делу об административном правонарушении будут подтверждены 

данные о том, что в момент фиксации административного правона-

рушения транспортное средство находилось во владении или в поль-

зовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обла-

дания в результате противоправных действий других лиц (часть 2 

статьи 2.6.1). 

Подобное распределение бремени доказывания между государ-

ством в лице органов, уполномоченных на вынесение постановлений 

по делам об административных правонарушениях в области дорож-

ного движения в случае их фиксации работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, и соответствую-

щими собственниками (владельцами) транспортных средств, будучи 

исключением из общего правила о том, что лицо, привлекаемое к ад-

министративной ответственности, не обязано доказывать свою неви-

новность, не отменяет действие в названной сфере иных положений, 

раскрывающих принцип презумпции невиновности (части 1, 2 и 4 

статьи 1.5 КоАП Российской Федерации)» (Определение Конститу-

ционного Суда РФ от 07.12.2010 N 1621-О-О). 

Таким образом, в вышеуказанном случае процесс доказывания 

переносится на стадию обжалования, принцип презумпции невинов-

ности на первой стадии процесса действует не в полной мере. В неко-

тором роде, практика привлечения с помощью ЦАФАП к админи-

стративной ответственности не принимает во внимание субъектив-

ную сторону правонарушения, поэтому факты привлечения к адми-

нистративной ответственности за правонарушения, выявленные 

ЦАФАП, не столь отрицательно характеризуют лицо, как привлече-

ние к административной ответственности в обычном порядке. По-

скольку мы начали статью с единого определения административного 

правонарушения, содержащегося в КоАП РФ, то и закончим статью 

ссылкой на данное определение, которое не подразумевает наличия 
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административных правонарушений разной степени опасности, в за-

висимости от виновности лица. Полагаем, что должен превалировать 

единый подход к доказательственной базе по делам об администра-

тивных правонарушениях, независимо от обычного или особого про-

изводства по делу. 
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В настоящее время идет активная дискуссия о современной си-

стеме административного и административно-процессуального права, 

его роли и месте в отечественной правовой системе. В рамках данной 

дискуссии происходит осмысление актуальных подходов к понима-

нию отдельных институтов административного и административно-

процессуального права, в частности административного спора. 

В. Д. Сорокин отмечал, что административный процесс пред-

ставляет собой урегулированный правом порядок разрешения инди-

видуально-конкретных дел в сфере государственного управления ор-

ганами исполнительной власти Российской Федерации и ее субъек-

тов, а в предусмотренных законом случаях и другими полномочными 

субъектами, включая в его состав и производство по рассмотрению 

жалоб и разрешению споров [1, с. 204]. А. И. Каплунов указывал, что 
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деятельность носит административно-процессуальный характер лишь 

в случае направленности на достижение предусмотренного законом 

юридического результата, модель которого заложена в соответству-

ющей материальной норме, и оформленного в виде соответствующе-

го юридического акта [2, с. 19]. Производство по разрешению адми-

нистративных споров полностью соответствует этим критериям и по-

этому обоснованно может рассматриваться как неотъемлемая состав-

ная часть административно-процессуального права. 

Анализируя положения ст. 33, 46 Конституции РФ, важно отме-

тить наличие конституционных предпосылок для дифференцирован-

ного законодательного регулирования внесудебной и судебной защи-

ты субъективного права частного лица либо публичного полномочия 

органа власти в административном споре. Так, в силу ст. 33 Консти-

туции РФ граждане Российской Федерации имеют право обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обраще-

ния в государственные органы и органы местного самоуправления. На 

основании ч. 2 ст. 46 Конституции РФ решения и действия (или без-

действие) органов государственной власти, органов местного само-

управления, общественных объединений и должностных лиц могут 

быть обжалованы в суд. 

Учитывая конституционное разделение субъектов, уполномочен-

ных разрешить административный спор, объективно осуществляется 

выделение судебных и внесудебных административных споров.  

В настоящее время производство по разрешению внесудебных 

административных споров урегулировано рядом законодательных ак-

тов, среди которых основополагающее значение имеет федеральный 

закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации». Но наряду с ним действуют также законы, устанавливаю-

щий специальный порядок рассмотрения обращений и разрешения 

споров в конкретных сферах общественной жизни. Среди таких зако-

нов, содержащих более или менее детальное правовое регулирование, 

можно упомянуть федеральные законы «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об испол-
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нительном производстве», «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  «О воин-

ской обязанности и военной службе», «О защите конкуренции», 

Налоговый кодекс РФ. 

Уже давно в правовой науке указывается на необходимость фор-

мирования такого механизма административно-процессуального ре-

гулирования производства по разрешению административных споров, 

который бы гарантировал, с одной стороны, максимальное ограниче-

ние самой возможности административного произвола, неоправдан-

ного вмешательства в сферу частных интересов, а с другой стороны 

обеспечивал бы повышение эффективности государственного регули-

рования с целью защиты интересов общества и государства [3, с. 5]. 

Однако до сих пор нормативное регулирование производства по раз-

решению внесудебных административных споров не всегда является 

достаточно полным. Кроме того, в ряде случаев специальные законо-

дательные акты имеют определённые положительные элементы, ко-

торые отсутствуют в базовом законе «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации». 

Так, в законе «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» довольно слабо отражена стадиальность адми-

нистративного процесса. Требования к оформлению и конкретному 

содержанию итогового решения, которым разрешается дело, также 

довольно неопределённые. В противоположность этому в производ-

стве по разрешению споров в налоговых органах законодательство 

выделяет несколько видов возможных решений, конкретизируя тем 

самым их содержание. В производстве по разрешению споров в та-

моженных органов, кроме выделения нескольких видов решений, за-

конодательство устанавливает достаточно детальный перечень требо-

ваний к содержанию любого из них. 

Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан» выделяет 

фактически только два варианта промежуточных процессуальных ре-

шений: о направлении заявления на рассмотрение по компетенции и о 

продлении срока рассмотрения дела. При этом, например, производ-

ство по рассмотрению споров в налоговых или таможенных органах 

предполагает различные дополнительные виды промежуточных про-

цессуальных актов, в частности, решения о приостановлении дей-
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ствия тех мер принудительного или ограничительного характера, ко-

торые обжалуются. 

Судебный порядок разрешения административных споров более 

полно и всесторонне урегулирован процессуальным законодатель-

ством. В настоящее время судебные административные споры урегу-

лированы гл. 21, 22, 24, 25, 26 КАС РФ, гл. 23, 24, пар. 2 гл. 25 АПК 

РФ, гл. 30 КоАП РФ. 

Строгий процессуальный порядок обеспечивает реализацию пра-

ва на судебную защиту в полном объёме, а также точное, полное и 

всесторонне выяснение обстоятельств дела для защиты не только 

частных, но и публичных интересов и обеспечения их баланса. Спе-

циальная функция судебной власти как власти по преимуществу пра-

возащитной предполагает использование максимально широкого 

набора средств по обеспечению законности для общества в целом и 

для каждого физического и юридического лица, в частности. При 

этом в ходе рассмотрения дела в суде как административный истец, 

так и административный ответчик являются полноправными участни-

ками процесса. Они имеют одинаковую процессуальную правоспо-

собность и могут активно пользоваться своими процессуальными 

правами и самостоятельно исполнять свои процессуальные обязанно-

сти. Стороны равны перед судом, который выполняет функцию бес-

пристрастного арбитра, решающего вопросы законности того или 

иного правового акта, нарушения этим актом прав и свобод граждан 

или организаций. Сам суд, разрешающий дело, организационно, 

функционально и юридически отделён от всех иных участников про-

изводства по делу, осуществляя деятельность по разрешению соци-

альных конфликтов, возникающих из административных и админи-

стративно-процессуальных правоотношений, обеспечивая при этом 

как проверку законности актов и действий (бездействия) публичной 

власти, так и защиту субъективных прав частных лиц. Однако данные 

особенности судебного порядка разрешения административных спо-

ров в полной мере представлены только в КАС РФ и АПК РФ, тогда 

как в КоАП РФ специфика административного судопроизводства реа-

лизована ограниченно, так как процессуальные нормы данного кодек-

са в равной степени рассчитаны как на суды, так и на органы публич-

ной администрации. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
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1) в настоящее время институт административного спора уже 

сформировался в российском административно-процессуальном праве; 

2) существующие правовые нормы, регламентирующие данные 

производства, не в полной мере соответствуют требованиям эффектив-

ности правового регулирования и нуждаются в совершенствовании; 

3) представляется, что закрепление процедур разрешения внесу-

дебных административных споров должно осуществляться в едином 

законодательном акте, а не в рамках разрозненных законов и подза-

конных правовых актов; 

4) разрешение судебных административных споров также должно 

быть унифицировано в рамках КАС РФ (для споров, разрешаемых су-

дами общей юрисдикции), и АПК РФ (для споров, разрешаемых ар-

битражными судами). 

 

© Порываев С.А., 2024 
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выдающегося ученого юриста В.Д. Сорокина, который внес суще-

ственный вклад в развитие юриспруденции, а именно администра-

тивно-процессуального права. В. Д. Сорокин разработал концепции 

единого предмета и метода правового регулирования, предложил к 

рассмотрению «управленческую» концепцию понимания админи-

стративно-процессуального права в противовес общепринятой на 

то время «юрисдикционной», что положило начало рассмотрению 

административно-процессуального права как отдельной отрасли 

права, разработал первое учебное пособие по административно-

процессуальному праву, которое актуально и востребовано по сей 

день. Валентин Дмитриевич разработал схему кодификации админи-

стративного процесса, которая является основой для создания еди-

ного законодательного акта административного процесса, предме-

та обсуждения многих десятилетий, не реализованного в полном 

объеме, но однозначно необходимого в связи с развитием системы 

права в Российской Федерации. 
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Мы помним тех, кто не жалея, 

Души и жизни шел вперед, 

Пред сложным делом не робея; 

Наследье их во веки не умрет. 

 

Древнекитайская мудрость гласит: «Тот, кто пьет воду из колод-

ца, должен помнить о тех, кто рыл колодец». Именно эта пословица 

приходит на ум при попытках оценить вклад заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, доктора юридических наук Сорокина 

Валентина Дмитриевича, посвятившего более полувека развитию ад-

министративно-процессуального права и общей теории государства и 

права. Сорокин В.Д. заложил основы «управленческой» концепции 

административного процесса, также, не покривив душой, его можно 

назвать одним из отцов административно-процессуального права как 

отрасли российского права. Другими словами, этот выдающийся уче-

ный-юрист основал тот научный фундамент, без которого админи-

стративное право, административно-процессуальное право и законо-

дательные акты об административной ответственности не смогли бы 

планомерно развиваться и достичь той систематичности и догматич-

ности некоторых элементов, которую мы можем наблюдать в насто-

ящее время. Объем оставленного научного наследия В.Д. Сорокина 

не ограничивается его личным вкладом в развитие юриспруденции в 

целом. Уделяя повышенное внимание процессу становления молодых 

ученых, Валентин Дмитриевич обеспечил продолжение своего науч-

ного дела и после того как ушел из жизни 6 апреля 2006 года. Под его 

непосредственным руководством произошло становление многих 

ученых, а его труды пятидесятилетней давности актуальны и по ны-

нешней день в образовательном процессе. 

Для осознания научного вклада В.Д. Сорокина в отечественную 

юриспруденцию стоит более детально рассмотреть личность ученого. 

Валентин Дмитриевич уроженец деревни Березняги Воронежской гу-

бернии (2 марта 1924 года). В 1941 году поступил в Пятигорский пе-

дагогический институт на математический факультет. В 1942 году 

был призван в рабоче-крестьянскую Красную армию. Прошел Вели-

кую Отечественную войну артиллеристом, по окончании которой был 

дважды награжден государственными медалями СССР «За отвагу», 

государственной медалью СССР «За боевые заслуги», «За оборону 

Кавказа». В 1946 году В.Д. Сорокин стал студентом Ленинградского 
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юридического института им. М.И. Калинина. В 1953 году стал канди-

датом юридических наук, в 1968 году – доктором юридических наук, 

а в 1971 году избран профессором юридического факультета. Вален-

тин Дмитриевич мог бы стать ученым математиком, однако, пре-

рвавшая его обучение Великая Отечественная война, внесла измене-

ния в судьбу юноши. Современники отзывались о Валентине Дмит-

риевиче тепло и с уважением, отмечая деликатность и авторитетность 

ученого. 

Необходимость разработки административно-процессуальных 

норм, значимых для обеспечения конституционных гарантий, прав и 

свобод граждан, возникла после принятия Конституции СССР в 1936 

году. Если ранее административное право носило характер совокуп-

ности мер по обеспечению революционного порядка, то после 1936 

года стало наблюдаться более акцентированное выделение отдельных 

институтов и элементов административного права. Однако, лишь по-

сле 1950 года эта необходимость стала реализовываться. 

В период с 1954 года по 1976 год В. Д. Сорокин работал на юри-

дическом факультете Ленинградского государственного университета 

имени А.А. Жданова. В этот период Валентин Дмитриевич формиру-

ет «управленческую» концепцию административного процесса в сво-

ей монографии, изданной в 1968 году под названием «Проблемы ад-

министративного процесса». Ранее рассматривалась «юрисдикцион-

ная» концепция, сформированная одним из ведущих ученых юристов 

того времени Н.Г. Салищевой в своей монографии 1964 года «Адми-

нистративный процесс в СССР». 

Прежде чем описывать суть вышеупомянутых подходов к пони-

манию административного процесса и, как следствия, законодатель-

ного проявления, стоит отметить, что по прошествии времени Н.Г. 

Салищева отказалась от «юрисдикционной» концепции. Нельзя вос-

принимать отказ от своих выводов Н.Г. Салищевой за проявление 

ошибочных суждений. С учетом обстоятельств того периода времени 

«юрисдикционная» концепция представлялась логичной. В 1964 году 

Н.Г. Салищева в своей монографии первая из отечественных ученых 

обратила пристальное внимание на исследование административного 

процесса. Однако через 4 года В.Д. Сорокин проявил в этом вопросе 

уникальную прозорливость, предлагая совершенно иной научный 

взгляд. Валентин Дмитриевич предвидел развитие административно-

го процесса в условиях политической, социальной и экономической 
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эволюции страны. На данный момент «управленческая» концепция 

признана безоговорочно большинством ученых-юристов, но сложно 

представить насколько нестандартно должно было быть мышление 

ученого в 1968 году, который смог систематизировать и описать 

принципы «управленческой» концепции и тем самым создать совер-

шенно новое понимание административного процесса. Можно смело 

сделать вывод о том, что представление «управленческой» концепции 

административного процесса В.Д. Сорокиным поставило развитие 

административного процесса в перспективную научную «колею», да-

ло вектор развития как отдельной юридической категории, стало 

краеугольным камнем научных дискуссий на десятилетия. 

В «юрисдикционной» концепция предлагается рассматривать ад-

министративный процесс в «узком» смысле, как юрисдикционную 

деятельность по рассмотрению административных споров (если 

участники административных правоотношений не находятся в слу-

жебном подчинении) и реализации административной ответственно-

сти, административного принуждения. 

Прежде чем говорить о концепции, сформулированной В.Д. Со-

рокиным, необходимо прояснить, что изначально ученым были 

сформированы такие понятия как «единый предмет правового регу-

лирования» [1, С.9] (далее ЕППР) и как следствие «единый метод 

правового регулирования» [1, С.9] (далее ЕМПР). Впервые вышеупо-

мянутые понятия были сформулированы в докторской диссертации 

«Вопросы теории административно-процессуального права» и в ряде 

публикаций в период времени с 1972 года по 2003 год. В качестве де-

монстрации приведем фрагмент из учебника, который стал первым по 

административно-процессуальному праву в истории отечественной 

юриспруденции «Более того, логика системного анализа неизбежно 

приводит к признанию того, что единый предмет правового регули-

рования вызывает к жизни еще один феномен – единый метод право-

вого регулирования [1, С. 18-19]». Ранее каждая отрасль имела свои 

предмет и метод регулирования, однако не рассматривался вопрос 

наличия ЕППР у всей системы права. Под ЕМПР следует понимать, 

образованную средствами воздействия, систему (дозволения, предпи-

сания, запреты). Помимо значимости введения новых категорий стоит 

обратить внимание на стиль изложения мысли в трудах Валентина 

Дмитриевича, который представляется ассоциативно понятным и 

изящным, что подразумевает высокоэффективное усваивание инфор-
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мации с наименьшими временными затратами поколением молодых 

ученых юристов. Под ЕМПР понимается совокупность социальных 

подсистем, то есть различных групп социальных отношений, которые 

и являются предметами отраслей отечественного права, в условиях 

социально-правовой среды (ЕППР), с наличием установленных госу-

дарством диспозитивных, запрещающих и обязывающих норм. На 

основании выводов, сделанных В.Д. Сорокиным, становится ясно, 

что элементами системы отечественного права являются процессу-

альные нормы, которые призваны регламентировать осуществление 

административного, гражданского и уголовного права, то есть высту-

пают в качестве процессуальных отраслей. Также существуют «груп-

пы процессуальных правовых норм, «обслуживающих», в отличии от 

процессуальных отраслей, «потребности» только «своей» материаль-

ной отрасли российского права. Такие группы социальных норм дей-

ствуют как институты в составе ряда материальных отраслей права – 

государственного (конституционного), трудового, финансового и др 

[1, С. 71]».  

На основании анализа, детального и поэтапного рассмотрения 

устроения системы отечественного права, основных типов правового 

регулирования и процессуальных форм их реализации В.Д. Сорокин 

выводит административно-процессуальное право в ранг отдельной 

юридической категории, на уровне гражданского процессуального 

права и процессуального уголовного права. 

В своих научных трудах В.Д. Сорокин разработал схему кодифи-

кации административного процесса в виде проекта документа «Осно-

вы административно-процессуального законодательства Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации», в котором выделил 

«общую» и «особенную» часть. В третьем разделе общей части Ва-

лентин Дмитриевич выделяет 8 групп участников административного 

процесса, с внутригрупповой классификацией, также прописывает в 

четвертом разделе «основные процессуальные правила рассмотрения 

административных дел в сфере государственного управления». В пя-

том разделе формулирует положения о «надзоре и контроле за закон-

ностью рассмотрения административных дел в сфере государствен-

ного управления». В «особенной» части расписывает 9 видов адми-

нистративно-процессуальных производств.  

Сложно не признать, что в рамках современных проблем и стра-

тегий законотворчества назрела проблема «процессуальной револю-
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ции». На эту тему существует множество дискуссий в научной юри-

дической среде. Еще в 1968 году Валентин Дмитриевич осознавал, 

что неизбежно наступит время, когда его научные труды послужат 

значимым подспорьем для создания нормативно-правового акта, еди-

но кодифицирующего административно-процессуальное право. В ми-

ровой истории единицы людей могут похвастать настолько значимым 

влиянием на будущее развитие своего народа и своей страны. Вален-

тин Дмитриевич героически защищал свою Родину от фашистских 

захватчиков на поле боя и отстаивал перспективный вектор развития 

своей страны на научном поприще. 
 

© Чумаченко А.Ю., 2024 
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Наличие в современной административистике различных кон-

цепций административного процесса, выступающего каналом реали-

зации одноименных типов метода правового регулирования [1, с. 18; 

2, с. 261], обусловлено сложностью и разноплановостью обществен-

ных отношений социально-правовой среды, составляющих содержа-

ние деятельности органов публичного управления, уровнем развития 

общепроцессуальной и административно-процессуальной теории, 

имеющимися особенностями правовой регламентации процедур раз-

решения индивидуально-конкретных дел. При этом в структуре ад-
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министративного процесса наименее опосредованы процессуальными 

нормами процедуры правоприменения по дисциплинарным делам 

государственных служащих, и исключение составляют только проце-

дуры служебной проверки, а отношения по рассмотрению в порядке 

служебного подчинения дисциплинарного дела, исполнению взыска-

ний и пересмотру решений об их обоснованности и законности в ос-

новном не получили надлежащей правовой регламентации. 

Такой подход законодателя к регламентации правоприменения по 

дисциплинарным делам частично может быть объяснен спецификой 

регулируемых административным правом государственно-служебных 

отношений, в рамках которых «в принципе исключено юридическое 

равенство их участников» [3, с. 44, 76, 92]. Поскольку подчиненный 

обязан выполнить законный приказ руководителя (начальника), то 

для применения дисциплинарного взыскания предусмотрено наличие 

минимального «набора» процессуальных норм. Надлежащая регла-

ментация материальной составляющей дисциплинарной ответствен-

ности и отсутствие нормирования процедур рассмотрения (слушания) 

дела и применения взысканий не позволяет «говорить о подлинной 

законности в сфере правоприменительной деятельности» [4, с. 24–

25]. 

В административно-правовой литературе имеются неоднознач-

ные характеристики дисциплинарного производства, как самостоя-

тельного правового явления в рамках системы права, обладающего 

специфическими чертами, признаками и особенностями, и в ряде 

случаев его процессуальная природа не признается, и оно считается 

административной процедурой, относящейся к сфере административ-

ного (материального) или трудового права [5, с. 8, 11, 15], формой 

правоохранительной (административно-охранительной), организаци-

онной деятельности [6, с. 21–22, 25; 7, с. 655–667], управленческой 

процедурой [8, с. 108]. 

Как видится, научный инструментарий для фундаментальных и 

прикладных исследований административно-процессуальной дея-

тельности органов публичного управления, а в установленных зако-

ном случаях – и других субъектов, по разрешению в форме правовой 

процедуры административных дел, содержат труды основоположника 

национальной доктрины административного процесса В.Д. Сорокина. 

Ценность его концепции заключается в характеристике процесса как 

правовой категории и как регламентированной процессуальными 
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нормами законодательства юридической деятельности специально 

уполномоченных субъектов по реализации норм материального права 

на основе административно-правового типа регулирования, осу-

ществляемой в определенном порядке, последовательности и направ-

лении [9, с. 154; 10, с. 204]. 

Результаты исследований В.Д. Сорокина дают возможность четко 

отграничивать процессуальные явления от непроцессуальных и на 

научной основе рассуждать о наличии определенной правовой проце-

дуры, формы реализации материальных норм права способом, ука-

занным в самой норме. Смысл процесса – достижение предусмотрен-

ного законом юридического результата, модель которого заложена в 

соответствующей материальной норме (например, в виде санкции, 

конкретного права, выполнения конкретного обязательства), и 

оформленного в виде соответствующего юридического акта – закона, 

постановления, решения, приговора, определения суда, акта органа 

исполнительной власти, его должностного лица [10, с. 179]. Полно-

стью соответствует указанным признакам дисциплинарное производ-

ство, предопределенным законодателем юридическим результатом 

которого выступает решение вопроса о возможности привлечения 

лица, совершившего проступок, к дисциплинарной ответственности 

[11, с. 34; 12, с. 39]. 

Как вид, структурный элемент административного процесса, 

производство по дисциплинарному делу – это урегулированная про-

цессуальными нормами законодательства деятельность субъектов 

дисциплинарной власти, а при рассмотрении материалов о грубом 

дисциплинарном проступке военнослужащих – также гарнизонного 

военного суда, состоящая из динамико-временных частей – стадий и 

этапов. Основными его стадиями выступают возбуждение (служебная 

проверка, разбирательство), рассмотрение и разрешение дисципли-

нарного дела, исполнение и учет наложенного взыскания [13, с. 62; 

14, с. 29]. 

Далее, в качестве важного признака процесса В.Д. Сорокин вы-

деляет «существование специальных юридических правил, предна-

значенных для того, чтобы регулировать процедуру, с помощью ко-

торой правило, сформулированное материальной нормой, реализует-

ся способом, в ней же и указанным, – посредством дозволения, пред-

писания или запрета» [15, с. 133]. 
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Административный процесс обеспечивает исполнение субъектом 

государственного управления (органами исполнительной власти и их 

должностными лицами) возложенных на него обязанностей и вклю-

чает процессуальные формы реализации предписаний, т.е. порядка 

принятия субъектом государственного управления при исполнении 

возложенных обязанностей властных решений (велений), обязатель-

ных для объекта государственного управления [16, с. 24; 17, с. 53–54]. 

Процессуальная форма представляет собой выражение определенного 

типа правового регулирования, его необходимые атрибуты [18, с. 45]. 

При этом следует отметить отсутствие как таковой жесткой привязки 

способов правового регулирования к конкретным процессуальным 

формам, поскольку административный процесс обеспечивает как 

действие предписаний, так дозволений и запретов, поскольку «в ма-

териальном правовом регулировании управленческих отношений 

представлены все три типа единого метода правового регулирования» 

[17, с. 54]. 

Для административно-правового типа регулирования, основанно-

го на позитивных нормах властно-обязывающего характера (предпи-

саниях) [19, с. 410], характерно в основном юридическое неравенство 

субъектов и участников как материальных, так и возникающих на их 

основе административно-процессуальных правоотношений. Право 

или обязанность властного субъекта на совершение определенных 

административно-процессуальных действий, без которых не могут 

наступить юридические последствия, возникает не в силу его дискре-

ции и не из договоренности с другими субъектами, а по требованию 

закона, в силу его публичной правообязанности, что объясняется осо-

бенностями метода регулирования административно-правовых отно-

шений. 

Предметное содержание дисциплинарных дел государственных 

служащих, как процессуальной категории, обусловлено невыполне-

нием общих и специальных обязанностей, нарушением запретов, что 

обусловливает наличие соответствующей административно-

правовому типу регулирования процессуальной формы [2, с. 271; 3, с. 

136–138; 17, с. 55], сходной с процессуальной формой юрисдикцион-

ного процесса следственного типа [2, с. 271], однако вместо неё в си-

стеме государственной службы Российской Федерации, за исключе-

нием военной, имеется упрощенно-ускоренная процедура наложения 

дисциплинарных взысканий, обеспечивающая действие дисципли-
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нарного принуждения, «гарантирующая» лицу при применении взыс-

кания только возможность «объясниться» и «пожаловаться». В усло-

виях отсутствия надлежащих процессуальных оснований, реализация 

материальных норм законодательства при применении дисциплинар-

ных взысканий зачастую основывается на компетенционных нормах, 

определяющих полномочия должностных лиц (руководителей) и ве-

домственных актах, определяющих порядок прохождения государ-

ственной службы. 

Отсутствие четких правил рассмотрения дисциплинарных дел и 

порядка применения и исполнения дисциплинарных взысканий объ-

ясняется тем, что в рамках внутриорганизационных отношений вла-

сти и подчинения действует правило: «Если начальник издает закон-

ный приказ, то подчиненный обязан его выполнить». Поэтому дей-

ствия субъекта дисциплинарной власти при применении дисципли-

нарных взысканий регламентированы схематично, что дает ему право 

совершать минимальный «набор» процессуальных действий, а ис-

пользуемые здесь процессуальные нормы не соответствуют типу пра-

вового регулирования [3, с. 117–123, 133–137]. Исключение составля-

ет законодательство о порядке прохождения военной службы. Вполне 

очевидно, что административно-охранительные отношения внутрен-

ней среды должны регламентироваться также детально, как и внеш-

невластные, и необходимы новые подходы к регламентации дисци-

плинарного производства. 

Однако вопросы формирования процессуальной формы дисци-

плинарного производства, как канала реализации административно-

правового типа регулирования, находятся пока в стадии постановки 

[2, с. 265; 20, с. 59]. В этих вопросах мы придерживаемся точки зре-

ния о недостаточности процессуальных норм, регламентирующих де-

ятельность по применению дисциплинарных взысканий к государ-

ственным служащим, как и к обычным работникам, и её несоответ-

ствие основным положениям ст. 18 Конституции Российской Феде-

рации. 

 

© Лещина Э.Л., 2024 
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помощи гарантировано на конституционном уровне, в том числе и 

для лиц, в отношении которых ведется производство по делу об ад-

министративном правонарушении. В статье рассмотрены отдель-

ные проблемные аспекты участия защитника в деле об админи-

стративном правонарушении, в частности, связанные с рассмотре-

нием дел в порядке упрощенного производства, предусматривающего 

вынесение Постановления по делу об административном правонару-

шении без составления протокола об административном правона-

рушении. Также автором уделено внимание проблемным вопросам, 

затрагивающим правовую регламентацию оформления полномочий 

защитника в деле об административном правонарушении. 

Ключевые слова: защитник, юридическая помощь упрощенное 

производство, оформление полномочий, доверенность. 

Глава 25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее КоАП РФ) предусматривает положения, ре-

гламентирующие возможность участия в деле об административном 

правонарушении защитника.  В соответствии со статьей 25.5 КоАП 

РФ основная цель защитника как участника производства по делу об 

административном правонарушении – оказание юридической помо-

щи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об ад-

министративном правонарушении. Таким образом, лицу, в отноше-

нии которого возбуждено дело об административном правонаруше-

нии, предоставляется законодательно закрепленная возможность за-

щищать свои права, в том числе и административно-процессуальные, 

любым способом, не запрещенным законом. Такая правовая гарантия 
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предусмотрена статьей 45 Конституции Российской Федерации. 

Смысловое содержание конституционной нормы, а также статьи 25.5 

КоАП РФ определяет возможность выбора лицом варианта процессу-

ального поведения: защищать свои права самостоятельно или вос-

пользоваться юридической помощью защитника. Статья 48 Консти-

туции России закрепляет еще одну государственную гарантию в сфе-

ре исследования обсуждаемой в статье проблематики – получение 

квалифицированной юридической помощи. Однако при реализации 

соответствующих прав возникают проблемные ситуации, что связано 

с отсутствием четкой определенности применения отдельных адми-

нистративно-процессуальных норм. 

Одним из проблемных аспектов реализации права лица, в отно-

шении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, пользоваться юридической помощью защитника, 

предусмотренного ст.25.1 КоАП РФ, является практическая невоз-

можность иметь защитника в деле, которое рассматривается в поряд-

ке упрощенного производства, предусмотренного статьей 28.6 КоАП 

РФ. Содержание частей первой и второй данной статьи предусматри-

вает рассмотрение дела посредством вынесения Постановления по 

делу без составления протокола об административном правонаруше-

нии. Иными словами, при наличии определенных в статье условий, 

уполномоченное должностное лицо при вынесении Постановления по 

делу об административном правонарушении одновременно и возбуж-

дает дело, и разрешает его, практически не предоставляя возможно-

сти лицу, в отношении которого вынесено постановление, реализо-

вать свое право на юридическую помощь защитника. По сути, в этой 

ситуации лицо физически не может воспользоваться такими процес-

суальными правами, как право представить доказательства, дать от-

вод, заявить ходатайство и т.п., опираясь на квалифицированную по-

мощь защитника, оставляя возможность реализации процессуальных 

прав лишь на стадии обжалования вынесенного Постановления. И 

даже в случае подачи лицом ходатайства об отложении дела в связи с 

необходимостью воспользоваться помощью защитника, такие ситуа-

ции остаются без внимания со стороны правоприменителя, который 

ссылается на законодательно закрепленную возможность вынести 

Постановление по делу об административном правонарушении не-

медленно с учетом частей первой и второй статьи 28.6 КоАП РФ. Од-

нако вышеуказанные положения являются частью правового меха-
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низма всего производства по делам об административных правона-

рушениях и применяются с учетом всех принципов данного правово-

го института, что не дает права при применении данных норм тракто-

вать их без учета общих правил производства в случае, если это 

нарушает права участников производства. Положения частей первой 

и второй статьи 28.6 КоАП РФ «не предусматривают правил рас-

смотрения, разрешения ходатайств по делу, переноса времени (сро-

ков) его рассмотрения, как и условий участия в деле защитника (ад-

воката), обращения за его помощью, получения такой помощи, а по-

тому не отменяют и не делают изъятий из этих правил» [1]. Консти-

туционный Суд Российской Федерации стоит на позиции, что в силу 

того, что административные правонарушения характеризуются невы-

сокой степенью общественной опасности, имеют массовый характер, 

то законодатель в сфере нормативно-правового регулирования произ-

водства по делам об административных правонарушениях «праве 

определять пределы целесообразности публичного преследования та-

ким образом, чтобы обеспечить наряду с эффективной государствен-

ной, в том числе судебной, защитой прав граждан процессуальную 

экономию, оперативность при рассмотрении дел и профилактику 

правонарушений»[2]. Однако выводы Конституционного Суда РФ в 

исследуемой сфере не исключают действия административно-

процессуальных норм общего характера, применяемых в пределах 

действия упрощенного производства. Таким образом, положения ста-

тьи 28.6 КоАП РФ не содержат однозначной обязанности должност-

ного лица вынести Постановление по делу на месте совершения ад-

министративного правонарушения, что неверно интерпретируется 

должностными лицами при осуществлении юрисдикционной дея-

тельности. Также правовые нормы не указывают на невозможность 

отложения рассмотрения дела с целью реализации права на юридиче-

скую помощь защитника, если об этом подано ходатайство. В соот-

ветствии со статьей 24.4 КоАП РФ ходатайство подается в письмен-

ной форме и подлежит немедленному рассмотрению лицом, в произ-

водстве которого находится дело об административном правонару-

шении. В случае отказа в удовлетворении ходатайства закон устанав-

ливает обязанность вынесения мотивированного определения. Отсут-

ствие такого определения или вынесения определения без указания 

мотивов отказа является нарушением процессуальных прав, в том 

числе права на юридическую помощь [1]. 
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Из содержания части второй статьи 28.6 КоАП РФ очевидно, что 

протокол об административном правонарушении составляется лишь в 

случаях, когда лицо, в отношении которого вынесено Постановление 

по делу об административном правонарушении, оспаривает либо 

наличие события совершенного деяния, либо назначенное наказание. 

Невозможность привлечения защитника в данный момент времени, 

не закреплена законом в качестве основания обязательного составле-

ния протокола об административном правонарушении. Нельзя не 

признать тот факт, что лицо, не обладая юридическими познаниями, 

может заблуждаться в юридической оценке своих действий, что не 

идентично понятию «оспаривает наличие противоправного деяния 

или правильность назначенного наказания». Поэтому целесообразно 

предусмотреть в данной статье положения, предусматривающие и 

«иные основания» для обязательного составления протокола об ад-

министративном правонарушении и рассмотрении дела в порядке, 

предусмотренном статьей 29.7 КоАП РФ, если наличие таких основа-

ний препятствует правильному разрешению дела в порядке упрощен-

ного производства.  

Еще одним проблемным аспектом, связанным с участием защит-

ника в деле об административном правонарушении, является вопрос 

оформления полномочий защитника как участника производства по 

делу об административном правонарушении. В соответствии с ча-

стью второй статьи 25.5 КоАП РФ защитником в деле об администра-

тивном правонарушении может быть адвокат или иное лицо, полно-

мочия которых удостоверяются, соответственно ордером или дове-

ренностью.  Порядок и условия оформления доверенности КоАП РФ 

не предусмотрен, кроме указания на оформления доверенности в со-

ответствии с законом. Верховный Суд Российской Федерации разъ-

яснил, что в случае отсутствия положений КоАП РФ, регулирующих 

порядок и условия оформления полномочий защитника, используют-

ся положения частей второй и третьей статьи 53 Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) [3, 

п.8, абз. 1]. Вышеуказанная статья устанавливает порядок оформле-

ния полномочий представителя, в данном случае речь идет об оформ-

лении доверенности. Часть вторая статьи 53 ГПК РФ предусматрива-

ет различные варианты удостоверения доверенности. Это может быть 

и нотариальный порядок, и удостоверение доверенности организаци-

ей, в которой работает или учится доверитель, и удостоверение дове-
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ренности организацией, управляющей многоквартирным домом по 

месту жительства доверителя, и другие случаи. В практике же встре-

чаются ситуации, когда лица, осуществляющие производство по делу 

об административном правонарушении, требуют только нотариально 

удостоверенные доверенности, что является незаконным. В соответ-

ствии с частью первой статьи 185 ГПК РФ доверенность представляет 

собой письменное уполномочие, которое выдается одним лицом дру-

гому лицу (другим лицам) для представительства перед третьими ли-

цами. В нашем случае лицо, в отношении которого ведется производ-

ство по делу об административном правонарушении, выдает пись-

менное уполномочие другому лицу (другим лицам) на представление 

его интересов в суде или иных органах в связи с производством в от-

ношении него дела об административном правонарушении. Из данно-

го определения возникает много правовых вопросов, так в КоАП РФ 

отсутствуют положения, связанные с представительством. Во – пер-

вых, может ли защитник участвовать в производстве совместно с 

представляемым, и нужна ли в этом случае доверенность или же за-

щитник должен участвовать в деле вместо лица, в отношении которо-

го оно ведется, и в каком объеме он может реализовать администра-

тивно-процессуальные интересы представляемого? Во-вторых, необ-

ходимо ли указывать в доверенности все полномочия защитника в 

соответствующем процессе или достаточно ограничиться фразой 

«осуществлять полномочия по защите прав и интересов лица в соот-

ветствии с российским законодательством»? В-третьих, возможна ли 

защита лица, в отношении которого ведется производство по делам 

об административном правонарушении, несколькими защитниками и 

каков их количественный предел? Попробуем ответить на поставлен-

ные вопросы, исходя из действующего законодательства, а также 

теоретико-правовых исследований вышеуказанных проблемных ас-

пектов. 

Интересна позиция Пархоменко И.К., которая заключается в том, 

что «многие ученые, считают, что самостоятельной фигуры предста-

вителя не существует, что институт представительства предназначен, 

чтобы заменить отсутствующего субъекта процесса», что «представи-

тель участвует вместо стороны» [4, с.73]. Пархоменко И.К. также не 

опровергает и то, что закон не ограничивает лицо в праве на участие  

в деле, в том числе и совместно со своим защитником. В данном слу-

чае защитник оказывает юридическую помощь, обеспечивая таким 
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образом реализацию конституционного права. Закон также не огра-

ничивает количество лиц, осуществляющих полномочия защитника 

по делу об административном правонарушении и не устанавливает 

максимального предела защитников, участвующих в деле, однако, 

очевидно, что в ситуации, когда в деле участвует несколько защитни-

ков, вопрос об их участии должен быть решен с учетом достижения 

разумного баланса интересов субъектов данных правоотношений.  

Вопрос, связанный с объемом полномочий защитника в произ-

водстве по делам об административных правонарушениях, вообще не 

разрешен. Правоприменитель вынужден прибегать к положениям 

иных отраслей права, чтобы обосновать свои действия.  

Исходя из положений ГПК РФ, а также с учетом теоретико-

правовых исследований, полномочия представителя (защитника) 

можно разделить на общие и специальные.  

Общие полномочия «подразумевают совершение таких процессу-

альных действий, которые вправе совершать любой представитель 

независимо о того оговорены они в доверенности или нет» [4, с. 81]. 

Статья 35 ГПК РФ предусматривает общие права лиц, участвующих в 

деле, которые, очевидно, представляют собой общие полномочия. 

Применяя закон по аналогии, можно сделать вывод о том, что общи-

ми полномочиями защитника в деле об административном правона-

рушении, являются перечисленные в части первой статьи 25.1 КоАП 

РФ права лица, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении. К таким полномочиям, 

например, относятся: право знакомиться со всеми материалами дела, 

представлять доказательства, давать отводы, заявлять ходатайства и 

др. 

Специальные полномочия в соответствии с гражданско-

процессуальным правом обязательно оговариваются в доверенности. 

К таким полномочиям в соответствии со статьей 54 ГПК РФ относят-

ся, например, право представителя на подписание искового заявле-

ния, отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения, 

обжалование судебного постановления, предъявление исполнитель-

ного документа к взысканию и т.п. В производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях к специальным полномочиям можно 

отнести право защитника на подачу жалобы на постановление по де-

лу об административном правонарушении, отказ от такой жалобы, на 

получение взысканных расходов, понесенных в связи с рассмотрени-
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ем дела об административном правонарушении, на получение изъ-

ятых и возвращаемых орудий и т.д. Вывод о том, что такие полномо-

чия являются специальными и должны быть закреплены доверенно-

стью, возможен на основании закрепления данной позиции Верхов-

ным Судом Российской Федерации [3, п.8, абз.4]. Однако, разъясне-

ния Верховного Суда Российской Федерации касаются администра-

тивно-процессуальных вопросов в деятельности судебных органов, а 

КоАП РФ предусматривает рассмотрение дел об административных 

правонарушениях не только судьями, но и иными властными субъек-

тами, например, органами внутренних дел и их должностными лица-

ми. Кодекс административного судопроизводства от 08.03.2015 (да-

лее КАС РФ) также предусматривает положения, регламентирующие 

закрепление в доверенности отдельных полномочий. В своей работе, 

связанной с вопросами регламентации института представительства в 

рамках административного судопроизводства, Н.А. Канунникова, 

анализируя статьи КАС РФ, указывает на ограничение полномочий 

представителя только теми, которые указаны в доверенности, а также 

на порядок их реализации, который тоже определен доверенностью 

[5, с.59]. Также в КАС РФ четко определено обязательное требование 

к представителю – наличие высшего образования, в производстве по 

делам об административных правонарушениях такие положения за-

кона отсутствуют, что дает право утверждать, что защитником (пред-

ставителем) по делу об административном правонарушении может 

выступать любое лицо, не обязательно имеющее высшее юридиче-

ское образование. Данные примеры законодательной регламентации 

вопросов представительства в административно-процессуальных от-

ношениях конечно же являются подтверждением совершенствования 

административно-процессуального регулирования, однако не затра-

гивают непосредственно административно-процессуальное закрепле-

ние представительства в производстве по делам об административ-

ных правонарушениях, что создает сложности регулировании данно-

го правового института и, соответственно, затрудняет реализацию 

административно-процессуальных прав участников производства, в 

том числе на юридическую помощь защитника. 

В данной статье были затронуты отдельные проблемные аспекты, 

касающиеся как непосредственной реализации административно-

процессуального права на юридическую помощь защитника и связан-

ные с этим особенности регулирования административно-правового 
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статуса защитника в производстве по делам об административных 

правонарушениях, так и вопросы оформления участия защитника в 

административно-процессуальных отношениях. Исходя из анализа 

нормативно-правовых норм, регулирующих правоотношения выше-

указанной сферы, можно сказать о том, что вопросов при применении 

таких норм больше, чем закрепленных на законодательном уровне 

ответов. 

 

© Филь М.Ю., 2024 
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случаев обязательного участия защитника при реализации 

судьями судов общей юрисдикции полномочий по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях 

Аннотация: в статье рассматриваются процессуальные аспек-

ты необходимости установления обязательного участия защитника 

– адвоката при рассмотрении судьями судов общей юрисдикции дел 

об административных правонарушениях. Автором предлагается 

внесение соответствующих изменений в действующий Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях (далее 

по тексту КоАП РФ), при этом, аргументируется необходимость 

сокращения числа дел об административных правонарушениях, под-

лежащих разрешению судьями судов общей юрисдикции, а также 

приводится финансово-экономическое обоснование, позволяющее 

констатировать  возможность назначения вышеуказанными судья-

ми в настоящее время профессиональных защитников на стадии 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: судья суда обшей юрисдикции, производство 

по делу об административном правонарушении, право на защиту, 

защитник, состязательность в производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях. 

 

Анализ положений действующего законодательства об админи-

стративных правонарушениях, свидетельствует о росте роли судей 

судов общей юрисдикции в разрешении дел об административных 

правонарушениях. Однако КоАП РФ в текущий период достаточно 

лаконично регламентирует процедуру рассмотрения дел указанной 

категории. Как справедливо отмечает С.В. Щепалов, наличие управ-

ленческой концепции законодателя в подходе к регулированию про-

изводства по делам об административных правонарушениях, «рамоч-
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ная» регламентация, первоначально предназначенная для органов ис-

полнительной власти, распространена на суд как бы в довесок [1. С. 

20-21]. 

На наш взгляд, в целях оперативного и законного разрешения дел 

об административных правонарушениях судьями судов общей юрис-

дикции, в КоАП РФ необходимо внесение таких изменений, которые 

непосредственно отразятся на осуществлении данными судьями соб-

ственных полномочий в ходе рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, что в текущих правовых реалиях, в первую оче-

редь, требует соответствующих корректив, касающихся реализации 

участниками производства по делам указанной категории принципа 

состязательности, а значит, важным является определение критериев 

участия субъектов, способных защитить права лиц, привлекаемых к 

административной ответственности.  

Как обоснованно отмечает М. Мажирин, что в отсутствие состя-

зательности нельзя говорить о равноправии лица, привлекаемого к 

ответственности и лица, составившего протокол [3. С.8]. 

По мнению профессора Н.Г. Салищевой судья, «соблюдая прин-

цип состязательности и открытости процесса, должен учитывать ре-

альное неравенство в правовых позициях сторон в сфере публичной 

власти» [4]. 

Все действующие процессуальные кодифицированные акты уде-

ляют внимание нормам о состязательности сторон: соответствующие 

положения содержит статья 9 Арбитражного процессуального кодек-

са РФ (далее по тексту АПК РФ), статья 14 Кодекса административ-

ного судопроизводства РФ (далее по тексту КАС РФ), статья 15 Уго-

ловно-процессуального кодекса РФ (далее по тексту УПК РФ), статья 

12 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее по тексту ГПК 

РФ).  Кроме того, данные нормативные правовые акты непосред-

ственно определяют статус и процессуальное положение участников 

производства, в том числе, в статье 40 АПК РФ, статье 38 КАС РФ, 

статье 38 ГПК РФ, главах 5-7 УПК РФ, однозначно отделяя их от су-

да и наделяя собственными особыми правомочиями. При этом выше-

названные законы именуют задачами суда: руководство судебным 

разбирательством, оказание содействия сторонам в реализации прав, 

создание условий для разрешения дела. 

На особую значимость указанного принципа при рассмотрении 

дел неоднократно обращал внимание Конституционный Суд РФ, от-
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мечая в Постановлениях от 14.04.1999 №6-П, от 21.04.2010 №10-П, 

что право на судебную защиту включает в себя, помимо самой воз-

можности обращения в суд, также и право быть выслушанным судом 

при разрешении дела по существу на основе состязательности и рав-

ноправия сторон. Однако, указанный принцип не нашел прямого за-

крепления в действующем КоАП РФ. 

Процессуальное воплощение состязательности участников про-

изводства по делу об административном правонарушении не может 

быть признано полным без возможности назначения в определенных 

случаях лицу, в отношении которого составлен протокол об админи-

стративном правонарушении, защитника-адвоката.  

Статьи 25.1 («Лицо, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении»), 25.5 КоАП РФ 

(«Защитник и представитель») регламентируют возможность участия 

защитника, закрепляя право пользования его помощью за нуждаю-

щимся лицом, устанавливая объем правомочий последнего. Вместе с 

тем, в настоящее время участие защитника возможно исключительно 

по инициативе лица, привлекаемого к ответственности, предполага-

ющей возмездную основу, а судьи не уполномочены законом при-

глашать адвокатов для участия в разбирательстве по делу об админи-

стративном правонарушении даже при наличии ходатайства потенци-

ального правонарушителя. 

По вопросу участия защитника при рассмотрении дел об админи-

стративных правонарушениях учеными-правоведами высказываются 

различные точки зрения, которые сводятся, в основном, к необходи-

мости предоставления государством гарантий оказания квалифици-

рованной правовой помощи нуждающимся в ней лицам без возложе-

ния на них каких-либо расходов, а значит, законодательного закреп-

ления участия адвоката, обязанного оказать бесплатно юридическую 

помощь лицу, привлекаемому к ответственности, но при наличии 

определенных условий. Случаи такого участия защитника связыва-

ются либо с особенностями личности самого нарушителя (его несо-

вершеннолетие, наличие психических или физических отклонений, 

незнание языка рассмотрения дела), либо спецификой разрешаемого 

дела (осуществление административного расследования, вменение 

правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических, 

психотропных средств, нарушением иностранцем режима пребыва-

ния (проживания) в России и т.д.) [5. С. 45-46, 6. C. 567, 7. С. 91-93]. 
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По-нашему мнению, при определенных условиях лицу, в отно-

шении которого составлен протокол об административном правона-

рушении, должна быть обеспечена возможность получения квалифи-

цированной правовой помощи, и полномочиями судей судов общей 

юрисдикции должно охватываться назначение адвоката.  

Нельзя отрицать, что административная ответственность влечет 

наступление неблагоприятных правовых последствий в виде мер гос-

ударственного принуждения, а также государственное осуждение 

субъекта, совершившего противоправные действия [8. С. 9]. Вместе с 

тем, состояние административной наказанности отличается от тех 

ограничений прав лица, которые предусмотрены действующим уго-

ловным законом в случае признания его виновным в совершении пре-

ступления. В этой связи полагаем нецелесообразным предоставление 

государством адвоката по каждому рассматриваемому судьей суда 

общей юрисдикции делу об административном правонарушении: за-

щитник требуется в строго определенных случаях, для чего необхо-

димо учесть следующее. 

Важным является сокращение числа дел рассматриваемой кате-

гории, подлежащих разрешению судьями судов общей юрисдикции. 

Предлагаем, при отнесении дел об административных правонаруше-

ниях к подсудности вышеназванных судей, ключевым определить 

санкционный критерий, презюмирующий, что судьи судов общей 

юрисдикции компетентны рассматривать только такие дела, по ито-

гам которых возможно назначение четко определенных видов адми-

нистративных наказаний. 

Нам представляется правильным отнесение к подведомственно-

сти данных судей тех дел об административных правонарушениях, 

санкции за совершение которых включают в себя назначение наказа-

ний, принципиально ограничивающих наиболее значимые права и 

свободы лиц, привлекаемых к административной ответственности. К 

таким наказаниям следует отнести: административный арест, адми-

нистративное выдворение за пределы Российской Федерации ино-

странного гражданина или лица без гражданства (далее по тексту - 

административное выдворение), конфискацию орудия совершения 

или предмета административного правонарушения (далее по тексту - 

конфискация), обязательные работы, дисквалификацию. Полагаем, 

что назначение вышеназванных видов наказаний возможно только 

после судебного разбирательства, обеспечивающего соответствую-
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щие процессуальные гарантии привлекаемому к административной 

ответственности лицу от непродуманных, скоропалительных реше-

ний. При этом, к компетенции мировых судей подлежит отнесению 

разрешение тех дел об административных правонарушениях, которые 

из вышеназванных пяти видов административных наказаний преду-

сматривают применение лишь административного ареста и обяза-

тельных работ. При этом, дисквалификация, конфискация и админи-

стративное выдворение, учитывая необходимость комплексной оцен-

ки и анализа норм трудового, экологического, земельного и иных от-

раслей права, подлежит применению исключительно судьями район-

ных судов.  

Из указанных видов наказаний административный арест и адми-

нистративное выдворение наиболее существенно ограничивают права 

лиц, привлекаемых к административной ответственности, в связи с 

чем, полагаем значимым обеспечение судьей защитника-адвоката 

только при рассмотрении тех дел, когда за совершенное правонару-

шение могут быть назначены два указанных вида административного 

наказания. Данное предложение позволит максимально учесть не 

только законные интересы лица, в отношении которого осуществля-

ется производство по делу об административном правонарушении, но 

и публичные интересы общества и государства, принимая во внима-

ние финансовые расходы, которые, несомненно, придется нести фе-

деральному бюджету страны. 

Для приведения экономического обоснования возможности таких 

изменений КоАП РФ, и расчета предполагаемых бюджетных трат, 

необходимо принять во внимание несколько аспектов. 

Первый: рассмотрение дел об административных правонаруше-

ниях, за которые могут быть назначены административный арест, ад-

министративное выдворение, с учетом положений статьи 29.6 КоАП 

РФ («Сроки рассмотрения дела об административном правонаруше-

нии»), осуществляется судьями в день получения соответствующего 

протокола, а значит, оплачиваться будет лишь один день участия ад-

воката в суде.  

Второе: размер вознаграждения адвокатов, участвующих в ходе 

судебных разбирательств по делам различных категорий, установлен 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 №1240 в Положе-

нии о возмещении процессуальных издержек, связанных с производ-

ством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 
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арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а 

также расходов в связи с выполнением требований Конституционно-

го Суда Российской Федерации, и с 01.10.2023 по уголовным делам 

(которые предлагаем взять за основу для расчета в рассматриваемом 

нами случае, как максимально сходные с делами об административ-

ных правонарушениях) за один день участия в суде составляют 1646 

руб. (пункт «г» части 22 (1) указанного Положения). Вместе с тем, 

полагаем, что при возмещении расходов адвокату за участие в произ-

водстве по делу об административном правонарушении указанная 

сумма подлежит сокращению, и определению как половина размера 

вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назна-

чению суда (1646 руб. : 2=823 руб.), поскольку при привлечении лица 

к административной ответственности речь не идет о той степени 

сложности и напряженности разбирательства, с которыми сталкива-

ются стороны при рассмотрении судом уголовных дел.  

Третье: статистика Судебного Департамента при Верховном Суде 

РФ позволяет отследить точное число дел об административных пра-

вонарушениях, по итогам рассмотрения которых, судьями судов об-

щей юрисдикции назначаются административный арест и админи-

стративное выдворение. Так, согласно данным указанного учрежде-

ния, размещенным на официальном сайте, за 2022 год в Российской 

Федерации административному аресту подвергнуты 806 119 лиц, ад-

министративно выдворены – 85 075 лиц. 

Таким образом, учитывая предложенные нами правила определе-

ния судебной подведомственности, позволяющие существенно 

уменьшить число рассматриваемых судьями судов общей юрисдик-

ции дел об административных правонарушениях, а также три выше-

названных числителя: количество рассматриваемых ежегодно дел об 

административных правонарушениях указанных категорий; размер 

вознаграждения, подлежащего выплате защитнику-адвокату за его 

участие в суде при рассмотрении соответствующего дела; число дней 

участия такого защитника-адвоката, - определяется сумма бюджет-

ных ассигнований, требуемых для обеспечения права на защиту лица, 

который подвергается административному аресту или администра-

тивному выдворению. Полагаем, такое предложение позволит реали-

зовать принцип состязательности и равноправия участников рассмат-

риваемого производства, дополнительно обеспечив, таким образом, 
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осуществление судьями судов общей юрисдикции исключительно 

собственной компетенции по делу. 

В связи с вышеизложенным предлагаем статью 25.1 КоАП РФ 

дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:  

Часть 5: «Защитник приглашается лицом, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонаруше-

нии, его законными представителями, либо иными лицами по его по-

ручению. Участие защитника-адвоката при рассмотрении судьей дела 

об административном правонарушении обязательно, если за совер-

шение административного правонарушения может быть назначено 

административное наказание в виде административного ареста или 

административного выдворения за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства, и в данном слу-

чае по просьбе лица, привлекаемого к административной ответствен-

ности, участие защитника-адвоката обеспечивается судьей»; 

Часть 6: «Расходы адвоката за участие в производстве по делу об 

административном правонарушении взыскиваются с лица, которому 

назначено административное наказание в виде административного 

ареста или административного выдворения за пределы Российской 

Федерации. Судья вправе освободить указанное лицо от уплаты таких 

расходов в случае его финансовой несостоятельности, либо если это 

может существенно отразиться на имущественном положении несо-

вершеннолетних, находящихся на иждивении такого лица». 
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Аннотация: настоящая работа посвящена изучению историче-

ских аспектов позитивных административных производств, кото-

рые в свою очередь позволяют не только установить момент их воз-

никновения, но и определить факторы, повлиявшие на их развитие и 

становление как одного из основных административно-правовых ин-

ститутов, ставших фундаментальной частью административно-

процессуального права. История является проводником в любую 

науку, именно поэтому обращение к ней является важным и заслу-

живает особого внимания. 

Ключевые слова: государственное управление, позитивные ад-

министративные производства, административно-процедурная де-

ятельность, государственные услуги, поощрительные производства, 

учетно-регистрационная деятельность. 

 

На протяжении длительного периода времени административные 

производства, как и административное право в целом, воспринима-

лись научным сообществом как институт, который основан на импе-

ративном методе регулирования общественных отношений. Привыч-

ное для отечественного административного процесса одностороннее 

воздействие государства на граждан и организации, направленное на 

наказание и регулирование правонарушений, привело к формирова-

нию юрисдикционной концепции административного процесса, 

включающей в себя широкий спектр мер и санкций, направленных на 

регулирование неправомерных действий субъектов правоотношений. 
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С учётом того, что основной упор делался именно на юрисдикци-

онную составляющую административного процесса, долгое время по-

зитивные стороны данного правового явления, такие как обеспечение 

и реализация прав, редко привлекали внимание исследователей и 

практиков. Это подтверждается тем, что и на сегодняшний день даль-

нейшее развитие и оценку по-прежнему получают административные 

производства, имеющие правовой спор, несмотря на обилие научных 

трудов, посвященных данной тематике. 

При этом административно-процедурная деятельность остаётся 

столь же непроработанной, ввиду юридической традиции админи-

стративно-процессуального права в нашей стране. Однако, стоит от-

метить, что в определенный период времени эволюция юридического 

права всё же оказала влияние на научное сообщество, в последствии 

чего учёные переосмыслили своё критическое представление о фено-

мене юрисдикционного административного процесса и открыли но-

вые горизонты - их управленческую природу. Таким образом, стало 

очевидным, что императивный метод может быть применим не толь-

ко со стороны государства, но и со стороны граждан. 

Позитивные производства (или управленческие процедуры  

[1, с. 179]) представляют собой урегулированную нормами адми-

нистративно-процессуального права внутриорганизационную и внут-

риуправленческую деятельность государственной администрации по 

реализации компетенций в области осуществления общих и специ-

альных функций управления, в которых отсутствует правовой спор и 

институт привлечения к ответственности.  С учётом данной форму-

лировки в настоящей статье рассматривается 3 категории позитивных 

административных производств: генезис института государственных 

услуг, поощрительные производства и учетно-регистрационные про-

изводства. Производства позитивного характера возникли не с того 

момента, когда о них впервые заговорили, они существовали и до 

становления науки административного права в России.  

Для того, чтобы определить путь их развития уместно сказать о 

предпосылках формирования данного правового института до вклю-

чения их в структуру административного процесса.  

Предпосылки возникновения позитивных административных 

производств в России исторически связаны с несколькими ключевы-

ми факторами: 
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1. Необходимость обеспечения правопорядка: развитие государ-

ственного управления привело к возникновению потребности в со-

здании эффективных механизмов для поддержания общественного 

порядка и защиты интересов граждан. 

2. Развитие законодательства: с развитием законодательства 

возникала потребность в создании и систематизации процедур, поз-

воляющих решать административные дела в соответствии с законом 

и в интересах общества. 

3. Социальные изменения: потребность в административных про-

цедурах непосредственно связана с изменениями в социальной среде 

и развитием общественных отношений. 

4. Эффективность государственной власти: с развитием госу-

дарства возникала потребность в создании процедур для регулирова-

ния общественных отношений и эффективного государственного 

управления. 

5. Реализация и защита гражданских прав: появление процедур 

связано с потребностью в обеспечении защиты гражданских прав, что 

в свою очередь обусловлено социально-историческими условиями и 

общественными потребностями. 

Эти факторы по праву можно назвать основными предпосылка-

ми, сформировавшими необходимость появления и развития пози-

тивных административных производств как неотъемлемой части ад-

министративного процесса. 

Периодизацию становления рассматриваемого института можно 

условно представить несколькими ключевыми этапами: дореволюци-

онный, революционный, советский и современный. 

Дореволюционный (1719-1904). Первым памятником истории, 

проводником в позитивные производства стал Указ Петра I 1719 года, 

согласно которому на полицию возлагались обязанности по контролю 

и учету приезжающих граждан. В это время впервые документ, удо-

стоверяющий личность, получил название, сохранившееся до наших 

дней, этим документом был «паспорт» [2, с. 88]. С этого момента за-

родилось государственное управление в сфере миграционной поли-

тики. После структурных преобразований, пришедших на начало 19 

века, в соответствии с Манифестом об «Общем учреждении мини-

стерств» 1811 года сформировалась Особенная канцелярия, просуще-

ствовавшая чуть больше 10 лет, полномочия которой в дальнейшем 

передавались преемственным подразделениям. Канцелярия включала 
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в себя несколько подразделений (столов), на одно из которых возла-

гались функции паспортно-визовой службы, а также осуществление 

наблюдения за находящимися на территории России иностранными 

гражданами. Тем же нормативно-правовым актом была регламенти-

рована деятельность Министерства исполнительной полиции, зани-

мавшейся на тот период времени учетно-регистрационной дельно-

стью, которая является неотъемлемой частью позитивных произ-

водств. 

Другими не менее важными документами стали Положения о ви-

дах на жительство (1884 г.) и Устав о паспортах (1903 г.) [3, с. 44], 

которые в части рассматриваемых категорий (административных 

производств) сохранили и усовершенствовали преемственность норм.  

Революционный (1905-1917). Серьезные политические изменения 

оказали влияние не только на институт государственного управления, 

но на научные исследования в области административного права и 

процесса. Их развитие в данном направлении характеризуется перио-

дом «застоя». При этом, стоить отметить, что некоторые новообразо-

вания для института позитивных производств произошли, в 1908 году 

появляется Справочно - регистрационное бюро, в компетенцию кото-

рого входило разрешение вопросов, связанных с выдачей справок о 

судимости. 

Советский (1922-1991). Продолжает развиваться законодательная 

база, так, объединение союза республик в начале 20-х годов привело 

к необходимости формирования системы поощрения сотрудников 

правоохранительных органов [4, с. 12], которая в последующем раз-

вивалась и совершенствовалась. 

Советский период преимущественно отмечен оживлением науч-

ного сообщества и появлением научных изысканий в области адми-

нистративно-процессуального права, которые заложили прочный 

фундамент для позитивных административных производств.   

Н.Г. Салищева впервые выделила три вида «производств», отра-

жающих внутриаппаратные и внешнеуправленческие отношения, од-

нако, при этом отнеся их в отдельный правовой институт, не вклю-

ченный в целостную систему государственного управления. Важно 

отметить, что это была первая монографическая работа, в которой 

данный феномен подвергся изучению и анализу. Таким образом, в 

этот период времени, а именно с 1964 года позитивные производства 
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стали косвенно претендовать на свою нишу в системе администра-

тивного процесса.  

Позже они получили своё развитие и правовую оценку в работах  

И.И. Евтихиева, выделившего широкий смысл административно-

го процесса, который помимо юрисдикционной включает в себя и 

«позитивную» деятельность [5, с. 35]; а также В.Д. Сорокина, по пра-

ву считающегося основоположником «управленческой» концепции, 

закрепившего место позитивных административных производств в 

системе административного процесса [6, с. 61]. Однако, дальнейшее 

развитие научной мысли было приостановлено на некоторое время, 

по причине изменения подходов к методам государственного управ-

ления, но позже исследователи вновь заинтересовались данной про-

блематикой и начали развивать свои идеи уже в следующем истори-

ческом периоде.  

Современный (1992 - по настоящее время). Появляется всё боль-

ше исследований, посвященных позитивным производствам. Ключе-

выми работами, внесшими существенный вклад в развитие данного 

института, стали научные труды: А.Б. Габбасова, К.В. Давыдова, 

И.М. Лазарева, А.А. Никольской, А.А. Павлушиной, Л.Л. Попова, 

В.Д. Сорокина, А.И. Стахова и других. Указанные выше авторы так 

или иначе в рамках своих исследований затрагивали вопросы пози-

тивной составляющей административного процесса. 

Так, К.В. Давыдов выступал за упорядочивание подходов в реа-

лизации прав граждан и их кодификацию в сфере государственного 

управления [7, с. 45]. Расширение представления о природе позитив-

ных производств позволили в зависимости от различных критериев 

выделить их классификации [8, с. 18-23]. 

Эволюция коснулась не только области научного знания, но и 

нормативного правового регулирования. В 2010 году зарождается ин-

ститут государственных услуг, который стал одним из ведущих в ре-

зультате административной реформы в России. С этого момента вза-

имоотношения между государством, в лице органов внутренних дел, 

и населением перешли на качественно новую ступень взаимодей-

ствия. В 2014 году ведомственным приказом Министерства внутрен-

них дел РФ регламентируется учетно-регистрационная деятельность, 

где отражены исключительно процедурные моменты, касающиеся 

вопросов регистрации сообщений и заявлений об административных 

правонарушениях, о происшествиях. Усовершенствовалась также си-
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стема поощрительных производств сотрудников Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации с принятием приказа № 525 от 28 

июля 2020 года. 

Проведя анализ исторического развития позитивных администра-

тивных производств, можно выделить критерии, повлиявшие на их 

создание и формирование, как административно-правового институ-

та: 

1. Законодательная трансформация: изменения в законодатель-

стве, включая создание новых норм и принятие ключевых законов. 

2. Политические изменения: смена политической формации, ре-

формы в системе государственного управления и изменения в подхо-

дах к административному регулированию правоотношений. 

3. Социальные изменения: развитие общественных отношений 

оказали прямое влияние разработку и применение административных 

процедур. 

4. Технологические изменения: цифровизация управления, путём 

внедрения новых технологий и методов в систему административных 

процессов. 

5. Экономические изменения: влияние экономических факторов 

на развитие административных процедур и их адаптацию к экономи-

ческим вызовам. 

Резюмируя изложенное, важно отметить ряд ключевых моментов: 

Во-первых, признаки позитивной составляющей административ-

ного процесса прослеживались ещё около 300 лет назад, но наиболее 

явственно стали проявляться с проведением научных исследований в 

советский период. 

Во-вторых, институт государственного управления прошел эво-

люцию от модели императивного воздействия до концепции органи-

зации взаимодействия государства и граждан при реализации прису-

щих им прав, а также улучшению качества жизни населения страны в 

целом.  

В-третьих, на закрепление института позитивных производств и 

дальнейшее развитие значительное влияние оказали изменения во 

всех сферах жизни общества: политические, социальные, экономиче-

ские. 

При этом сфера исследований в данном направлении на сего-

дняшний день остаётся актуальной ввиду того, что по-прежнему нет 

единого подхода к пониманию административных производств, а 
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также отсутствуют единые принципы и правила взаимоотношений 

между органами внутренних дел и гражданами при реализации при-

сущих последним прав, как на практическом, так и на теоретическом 

уровнях.  

 

© Разгон О.Ю., 2024 
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ных правонарушений, предусмотренных статьей 20.33 КоАП РФ. 

Цель исследования – обобщение существующих проблем документи-

рования административных правонарушений, предусмотренных 

статьей 20.33 КоАП РФ, а также выработка концептуальных пред-

ложений по документированию административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 20.33 КоАП РФ. В статье аргументиро-

вано представлен перечень средств доказывния по рассматриваемо-

му вопросу на первоначальном этапе произвосдства по делам об ад-

министративных правонарушениях. 

Ключевые слова: специальная военная операция, документиро-

вание правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ, 

сложности практикоориентированного характера. 

 

В период проведения Специальной военной операции особенно 

важно защитить от противоправных посягательств тех, кто непосред-

ственно участвует в ее проведении, а также тех кто оказывает непо-

сильную помощь в ее реализации . Введение 4 марта 2022 года Феде-

ральным законом № 31-ФЗ в Кодекс об административных правона-

рушениях Российской Федерации статьи 20.33 «Публичные действия, 

направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил 
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Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Феде-

рации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасно-

сти» способствовало административно-правовой охране отношений в 

этой сфере [1, C. 63]. В связи, с чем актуальным является рассмотре-

ние вопроса квалификаций и документирования указанного состава 

административного правонарушения.  

Коллективом авторов Уральского юридического института МВД 

России совместно с представителем Центрального аппарата МВД 

России проведено заказное исследование на тему тожественную дан-

ным тезисам. В рамках глубинного доктринального анализа ст. 20.33  

КоАП РФ выявлены следующие сложности теоретического характе-

ра: отсутствие в законодательстве терминологического аппарата, ка-

сающегося публичности, дискредитации [2, C. 14] ; видов дискреди-

тации; форм проявления дискредитирующих действий; определении 

и классификации символов, относящихся к специальной военной 

операции; характеристики признаков состава данного вида правона-

рушения, разграничения указанного состава со смежными составами 

административных правонарушений и преступлений, а также харак-

теристики идеальной совокупности правонарушений с рассматривае-

мым составом. 

Анализ правоприменительной практики более 100 судебных ре-

шений в 25 регионах Российской Федерации, позволил прийти к вы-

воду о том что при применении ст. 20.33 КоАП РФ возникают следу-

ющие сложности практикоориентированного характера: затруднение 

с определением места совершения правонарушения в случае совер-

шения деяния при помощи информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), а также момента оконча-

ния противоправных действий (для исчисления сроков давности при-

влечения к административной ответственности); трудности раскры-

тия предмета доказывания в материале об административном право-

нарушении (использование акта-осмотра «Интерент» страницы); за-

труднения с описанием фабулы состава административного правона-

рушения в протоколе об административном правонарушении; разно-

родность практики назначения и проведения экспертиз по указанной 

категории дел об административных правонарушениях; неоднознач-

ность суждений при решении вопроса о назначении экспертиз, а так-
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же формулировании вопросов при назначении соответствующих ви-

дов экспертиз. 

Рассмотрим лишь некоторые вопросы документирования и пре-

сечения деяний, предусмотренных ст. 20.33 КоАП РФ. В качестве до-

казательной базы для квалификации административного правонару-

шения по ч. 1 ст. 20.33 КоАП РФ выступают следующие документы:  

1. Протокол об административном правонарушении. 

2. Рапорт сотрудника, выявившего признаки состава админи-

стративного правонарушения.  

3. Объяснение правонарушителя, указывающего на факт целе-

направленной дискредитации, недовольства действиями Вооружен-

ных Сил Российской Федерации и иными субъектами, предусмотрен-

ными ст. 20.33 КоАП РФ.  

4. Объяснения очевидцев (свидетелей), подтверждающие собы-

тие правонарушения.  

5. Акт исследования интернет-ресурса, отражающего действия, 

дискредитирующие использование Вооруженных Сил Российской 

Федерации и ее граждан для поддержания международного мира и 

безопасности. 

6. Результаты фото-, видеофиксации события административ-

ного правонарушения, в том числе скриншоты, в случае распростра-

нения информации в сети «Интернет». 

При отсутствии возможности назначения экспертизы по объек-

тивным причинам целесообразно использовать такую форму специ-

альных знаний, как привлечение специалиста в соответствии со ста-

тьей 25.8 КоАП РФ по материалам, противоправность которых оче-

видна. От специалиста могут быть получены объяснения; он также 

может быть опрошен в судебном заседании в порядке статьи 26.3 

КоАП РФ либо в соответствии со статьей 25.8 КоАП РФ.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос назначения эксперти-

зы в ходе производства по данной категории дел об административ-

ных правонарушениях. Действующее законодательство не преду-

сматривает обязательного назначения экспертизы по данной катего-

рии дел.  

Поэтому вопрос проведения исследования является проявлением 

дискреционных полномочий должностного лица и должен разре-

шаться с учётом наличия оснований проведения экспертизы и необ-
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ходимости использования в процессе установления истины по делу 

познаний в науке, технике, искусстве или ремесле (часть 1 статьи 26.4 

КоАП РФ). Экспертиза не может иметь преюдициального значения. В 

каждом конкретном случает все доказательства по делу должны быть 

исследованы и оценены в совокупности, при этом имеющиеся доказа-

тельства могут в полной мере раскрывать предмет доказывания, и в 

проведении экспертизы отсутствует какая-либо необходимость.  

К средствам доказывания на первоначальном этапе выявления в 

сети «Интернет» относятся:  

1) проверка наличия на информационном ресурсе в сети «Интер-

нет», распространяемой с нарушением закона информации; 

2) снимок (скриншот) интернет-страницы (сайта) с указанием 

URL-адреса, времени и даты снимка; 

3) анализ его содержания; 

4) исследование всего сайта; 

5) исследование интернет-страниц пользователей сайта; 

6) мониторинг иных интернет-ресурсов на предмет возможного 

копирования противоправной информации; 

7) запрос сведений, подтверждающих вывод о распространении 

информации с нарушением действующего законодательства; 

8) при необходимости оценки смысловой направленности ин-

формационного материала – инициация его экспертного исследова-

ния с целью получения заключения специалиста в области лингви-

стики, социальной психологии и др. 

Таким образом, документирование административных правона-

рушений, предусмотренных ст. 20.33 КоАП РФ, представляет собой 

совокупную последовательность процессуальных действий, направ-

ленных на первоначальном этапе на анализ способа совершения дея-

ния (посредством сети «Интернет» либо путем направления обраще-

ний и иной печатной либо электронной инфомации адресованной 

конкретному субъекту или деяние совершается в реальном времени 

путем реальных действий, которые носят публичный характер), далее 

осуществляется сбор доказательств и их проверка на предмет отно-

симости, допустимости и достоверности, принимается решение о це-

лесообразности и возможности проведения экспертизы.  

Вопросы же пресечения деяний, предусмотренных ст. 20.33 Ко-

АП РФ, являются значимыми для охраны общественного порядка и 
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состояния защищенности общества от негативных факторов, влиящих 

на мировозрение граждан, путем реализации провокаций и дестаби-

лизации оперативной обстановки различного рода информационными 

угрозами. 

© Макарова Ю.А. 2024 
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Порядок производство по делам об административных правона-

рушениях определяется Кодексом Республики Казахстан об админи-

стративных правонарушениях (далее – КРКоАП). Возбуждение дела 

об административном правонарушении является первой стадией про-

изводства по делам об административных правонарушениях (глава 41 

КРКоАП). 

Авторы учебника «Административно-процессуальное право» под 

редакцией А.И. Каплунова отмечают: «Возбуждение дела, являясь 

начальной стадией производства, представляет собой комплекс про-

цессуальных действий, направленных на установление обстоятельств 

административного правонарушения, их фиксирование и квалифика-

цию, а также определение подведомственности или подсудности» [1, 

с. 232]. А.О. Дрозд считает, что «стадия возбуждения дела об адми-
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нистративном правонарушении представляет собой комплекс процес-

суальных мероприятий, направленных на выявление обстоятельств 

совершённого правонарушения, сбора доказательств по делу, процес-

суальное оформление результатов расследования, составление долж-

ностным лицом протокола об административном правонарушении, а в 

случаях, когда рассмотрение данного дела не относится к компетен-

ции лица, осуществившего указанные процессуальные действия, то и 

вынесение определения о направлении дела по подведомственности» 

[2, с. 72]. Считаем, что вышеуказанные определения в полной мере 

отражают содержание стадии возбуждения дела об административ-

ном правонарушении. Рассмотрим стадию возбуждения дела об ад-

министративном правонарушении на примере изученных и проанали-

зированных материалов дел об административных правонарушениях, 

связанных с семейно-бытовым насилием.  

Так, в рамках проведения научно-исследовательской деятельности 

были изучены и проанализированы материалы административных дел 

по статьям: 73 «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых 

отношений», 73-1 «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», 

73-2 «Побои», 461 «Нарушение защитного предписания», 669 «Неис-

полнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и ис-

полнительного документа» КРКоАП, а также собраны статистические 

данные по количеству совершённых правонарушений по статьям 73, 

73-1, 73-2, 461 КРКоАП в Северо-Казахстанской области.  

В соответствии со статистическими данными за 11 месяцев 2023 

г. было совершено 2134 административных правонарушений по 

ст. ст. 73, 73-1, 73-2 КРКоАП (за 11 месяцев 2022 г. – 2417, снижение 

на 11,7 %), по ст. 461 КРКоАП – 146 (за 11 месяцев 2022 г. – 138, рост 

на 5,8 %).  

Поводами к возбуждению дел об административных правонару-

шениях, связанных с семейно-бытовым насилием могут быть не 

только заявления потерпевших, но и иные поводы, предусмотренные 

ч.1 ст. 802 КРКоАП: непосредственное обнаружение уполномочен-

ным должностным лицом факта совершения административного пра-

вонарушения; материалы, поступившие из других правоохранитель-

ных органов, а также других государственных органов, органов мест-

ного самоуправления; сообщения или заявления физических лиц 

(например, сообщения, поступившие на пульт «102» от очевидцев 

происходящего административного правонарушения – близких род-
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ственников, соседей и т.д.) или заявления юридических лиц (напри-

мер, сообщения сотрудников медицинского учреждения о возможных 

фактах совершения семейно-бытового насилия, выявленных при ока-

зании медицинской помощи), а также сообщения в средствах массо-

вой информации.  

В соответствии с ч. 4 ст. 802 КРКоАП дело считается возбужден-

ным с момента: составления первого протокола о применении мер 

обеспечения производства по делу об административном правонару-

шении (ст. 785 КРКоАП); составления протокола об административ-

ном правонарушении или вынесения прокурором постановления о 

возбуждении дела об административном правонарушений; объявле-

ния судьёй (судом) об устранении факта проявления неуважения к 

суду со стороны присутствующего в процессе лица в ходе судебного 

разбирательства [3].  

При изучении вышеуказанных материалов административных 

дел основными поводами к возбуждению дел об административных 

правонарушениях явились: непосредственное обнаружение уполно-

моченным должностным лицом факта совершения административно-

го правонарушения, либо сообщения или заявления физических лиц. 

Проанализированы сообщения и заявления потерпевших, которые 

указывали на то, что причинами их обращения являются конфликты 

со своими родственниками, в ходе которых правонарушители в их 

адрес выразились нецензурной бранью, угрожали физической рас-

правой, умышленно причинили телесные повреждения. По всем заяв-

лениям, поступившим на пульт «102», а также выявленным уполно-

моченными должностными лицами были возбуждены дела об адми-

нистративных правонарушениях.  

Результаты изучения и анализа 45 материалов административных 

дел показали следующее: 

- на момент совершения административного правонарушения 

67 % правонарушителей находились в состоянии алкогольного опья-

нения, из них: 60 % - лица, алкогольное опьянение которых было за-

фиксировано (имеются заключения о медицинском освидетельство-

вании, проведённом в центре временной адаптации и детоксикации 

(далее – ЦВАД)), 7 % - лица, алкогольное опьянение которых не было 

зафиксировано (со слов потерпевших). В ходе проверки правонару-

шителей было выявлено, что 44 % состоят на учётах в органах внут-

ренних дел и в медицинских учреждениях, из них: на профилактиче-
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ских учётах в органах внутренних дел по категории «Защитное пред-

писание» состоят 4 % правонарушителей, по категории «Установле-

ние особых требований к поведению правонарушителя» - 18 %, в ме-

дицинских учреждениях – 22 % (по категории «Психические и пове-

денческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, пагуб-

ное употребление» - 4 %, по категории «Психические и поведенче-

ские расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром за-

висимости» - 18 %). Кроме того, 78 % правонарушителей ранее при-

влекались к ответственности, из них: к уголовной ответственности – 

4%, к административной ответственности – 74% (к административной 

ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых отно-

шений – 16%, за иные правонарушения – 58%); 

- в отношении двух правонарушителей было произведено адми-

нистративное задержание, один правонарушитель был доставлен в 

ЦВАД. В соответствии со справками-характеристиками, выданными 

участковыми инспекторами полиции по месту жительства, 18% пра-

вонарушителей злоупотребляют алкогольными напитками; 

- на момент совершения административного правонарушения 4 % 

потерпевших находились в состоянии алкогольного опьянения (со 

слов правонарушителя). В ходе проверки потерпевших было выявле-

но, что они не состоят на учётах в органах внутренних дел и в меди-

цинских учреждениях, ранее к административной и уголовной ответ-

ственности не привлекались; 

- в ходе опроса потерпевшие пояснили, что правонарушители вы-

ражались в их адрес нецензурной бранью, оскорбительно выражались 

по отношению к их родственникам, угрожали физической расправой, 

причинили телесные повреждения, в связи с чем они обратились в 

органы внутренних дел. Двум потерпевшим были причинены телес-

ные повреждения. По данному факту были проведены судебно-

медицинские экспертизы (далее – СМЭ). По итогам проведённых 

СМЭ эксперты пришли к выводу, что свидетельствуемым поврежде-

ние причинило лёгкий вред здоровью по признаку кратковременно-

сти расстройства сроком до 3-х недель (до 21 дня). 56 % потерпевших 

приходились близкими родственниками правонарушителю, 18 % - 

бывшие супруги, 26 % - сожители; 

- 85 % потерпевших отказались от примирения с правонарушите-

лем посредством процедуры медиации, о чём было составлено уве-

домление об отказе от процедуры медиации.  
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы: 

1. Основными поводами к возбуждению дел об административ-

ных правонарушениях, связанных с семейно-бытовым насилием яв-

ляются: заявления потерпевших, а также непосредственное обнару-

жение уполномоченным должностным лицом факта совершения ад-

министративного правонарушения. 

2.  К основным причинам обращения потерпевших в полицию 

можно отнести: употребление правонарушителями алкогольных напит-

ков, проявление агрессии правонарушителем (выражение нецензурной 

бранью, угроза физической расправой), причинение телесных повре-

ждений и т.д. Возникает необходимость создания специальных коррек-

ционных программ, направленных на изменение поведения правона-

рушителей. Подобные коррекционные программы применяются в зару-

бежных странах, в том числе в Республике Беларусь. Зарубежная мо-

дель коррекционной программы была адаптирована под белорусские 

реалии и её стали применять с 2015 года в Минском городском центре 

социального обслуживания семьи и детей. 

3. Наблюдается рост административных правонарушении по 

ст. 461 КРКоАП, что свидетельствует о несоблюдении правонаруши-

телями запретов, указанных в защитном предписании. 
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Государственная регистрация в Российской Федерации: 

административное производство, процедура 

или юридически значимое действие 

Аннотация: в данной статье рассматривается институт госу-

дарственной регистрации в Российской Федерации с точки зрения 

его административной-процессуальной формы. Анализ существую-

щей административно-процессуальной доктрины, а также дей-

ствующего административного законодательства выявил ряд про-

блем, в первую очередь, отсутствие единства в вопросе процессу-

альной природы государственной регистрации, и, следовательно, ее 

определения. Основное внимание автора статьи акцентируется на 

признаках государственной регистрации как одной из форм управ-

ленческой деятельности органов публичной власти, а также форму-

лируется вывод о ее процессуальной природе. 

Ключевые слова: регистрационная деятельность, регистраци-

онное производство, регистрационная процедура. административ-

ная процедура, юридически значимое действие, юридические факты. 

 

Регистрационная деятельность, осуществляемая органами пуб-

личной власти Российской Федерации, в том числе и органами внут-

ренних дел (далее – ОВД), является одним из важнейших элементов 

механизма регулирующего воздействия государства на общественные 

отношения по признанию, удостоверению и учету юридически зна-

чимых фактов в определенных областях. Многообразие этих самых 

общественных отношений и, соответственно, большое количество 

нормативных правовых актов, регулирующих данную деятельность, 

позволяют нам с абсолютной уверенностью говорить о сформирован-

ном в настоящее время правовом институте государственной реги-

страции.  
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Сегодня в Российской Федерации осуществляются следующие 

виды государственной регистрации:  

1) регистрация юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей; 

2) регистрация прав на имущество; 

3) регистрация по месту жительства; 

4) регистрация результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации; 

5) регистрация нормативных правовых актов; 

6) регистрация сделок и т.д. 

Следовательно, государственная регистрация может быть реали-

зована в отношении: субъектов права (юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, налогоплательщиков), объектов права 

(недвижимого имущества, особо ценных и значимых объектов, ис-

точников повышенной опасности), юридических фактов (оснований 

возникновения, изменения и прекращения взаимоотношений) и т.д.   

Как верно указывает В. В. Долинская, данный институт является 

межотраслевым, обслуживая нужды не только административного 

права, но и гражданского, земельного, предпринимательского [1, с. 

12]. 

Одновременно Л. Л. Попов придерживается мнения о том, что 

правовой институт государственной регистрации не является межот-

раслевым, комплексным, а представляет собой самостоятельный ад-

министративно-правовой институт, содержащий только нормы адми-

нистративно-правовой принадлежности [2, с. 42]. Его позиция диа-

метрально противоположна ранее указанного нами мнения В. В. До-

линской. При этом, соглашаясь с Л.Л. Поповым о преимущественном 

«наполнении» данного института административно-правовыми нор-

мами и их публично-правовым характером, все же считаем важным 

момент их реализации в рамках иных отраслей, в том числе и частно-

го права, упустить который было бы некорректно. 

Несмотря на теоретическую развитость и нормативную опреде-

ленность института государственной регистрации, все же некоторые 

его сущностные аспекты остаются не до конца разъясненными, к 

примеру, вопросы определения процессуальной природы государ-

ственно-регистрационной деятельности; отсутствие в нормативных 

правовых актах и доктрине единого понятия государственной реги-

страции; смешение объектов регистрации; большой массив законода-
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тельных актов, регулирующих отдельные виды государственной ре-

гистрации, и так далее.  

Именно поэтому считаем необходимым проанализировать ее ад-

министративно-процессуальную природу, иными словами, совершить 

попытку отнесения ее к одной из трех групп: административным 

производствам, административным процедурам или иным юридиче-

ски значимым действиям, основываясь на существующих теоретиче-

ских подходах. Считаем, что решение данной проблемы, в свою оче-

редь, открывает перспективу возможного разрешения еще одного во-

проса, а именно, формулирования единого определения государ-

ственной регистрации для дальнейшего его использования в админи-

стративно-правовой теории и практике издания нормативных актов. 

Полагаем, что анализ сущности государственной регистрации 

необходимо начать с актуального законодательства, регулирующего 

данный вид деятельности публичных органов власти.  

Так, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018  

№ 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных 

средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», государственная 

регистрация транспортного средства (далее – ГРТС) представляет со-

бой совокупность регистрационных действий и иных действий в со-

ответствии с указанным Федеральным законом, осуществляемых в 

целях государственного учета транспортных средств, а также обеспе-

чения исполнения законодательства РФ, регулирующего отношения, 

возникающие в связи с эксплуатацией транспортных средств, а также 

иные. Иными словами, государственная регистрация в данном случае 

– это совокупность юридически значимых административных дей-

ствий, предназначенная, в первую очередь, для учета названных объ-

ектов.  

В теории же административного права, позиций относительно 

природы государственной регистрации в целом, ожидаемо, значи-

тельное множество. Отметим наиболее значимые из них.  

С. Н. Махина, определяя структуру управленческого процесса, 

относит государственную регистрацию к группе специальных произ-

водств, которые представляют собой совокупность различных соче-

таний основных форм управления для разрешения индивидуально-

конкретных дел в определенной, узкоспецифической сфере [3, с. 93]. 
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Аналогичной позиции придерживаются П. И. Кононов, Н. В. Мака-

рейко, И. Ш. Килясханов [4].  

Иной взгляд на процессуальную природу государственной реги-

страции представляют ученые - административисты, придерживаю-

щиеся ее процедурной содержательности. 

По мнению Ю.А. Тихомирова государственная регистрация, от-

носясь к административным процедурам, призвана нормировать, 

упорядочить и стабилизировать основные виды государственной дея-

тельности [5, с. 8].  

Продолжая дискуссию о процессуальном аспекте регистрацион-

ной деятельности, М. С. Студеникина и Т. О. Шелюк высказывают 

мнение о том, что регистрация – это совокупность последовательно 

совершаемых регистрирующим органом действий (стадий), направ-

ленных на достижение цели конкретного вида регистрации, процес-

суальной формой осуществления которых является регистрационная 

процедура [6, с. 148].  

Ю. Н. Старилов утверждает, что проведение государственной ре-

гистрации – это один из примеров осуществления юридически зна-

чимых действий юридического характера на основе закона или из-

данного правового акта управления, а последнее квалифицирует в ка-

честве формы управленческих действий (формы управления) [7, с. 

163]. 

Итак, наш тезис о наличии множества мнений относительно ин-

ститута государственной регистрации в Российской Федерации нахо-

дит абсолютно очевидное подтверждение в представленном нами 

выше многообразии мнений ведущих ученых-административистов, 

стоящих у истоков административного процесса.  

В свою очередь, вернемся к государственной регистрации (ГРТС) 

транспортного средства. Ранее мы указывали на преобладание «меха-

нистического» понимания административной процедуры в норматив-

ных правовых, в частости подзаконных актах, сводящего ее к логиче-

ски обособленной последовательности административных действий. 

Однако, учитывая нормативные положения о ГРТС, довольно спра-

ведливым будет сделать умозаключение о том, что это не одноактное 

юридическое действие уполномоченного лица, лишенное юридиче-

ского содержания и не имеющее юридических последствий. Она за-

ключается в осуществлении следующих процессуальных действий:  
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1) подача заявления собственником транспортного средства о ре-

гистрации имущества и представление им необходимых документов;  

2) проверка уполномоченным должностным лицом полноты и до-

стоверности сведений, указанных в заявлении и предоставленных до-

кументах; 

3) осмотр транспортного средства; 

4) принятие решения о проведении регистрационных действий 

либо отказе в их проведении; 

5) оформление и подписание документов, присвоение государ-

ственного регистрационного номера;  

6) внесение соответствующей информации в банки данных (ав-

томатизированные информационные системы); 

7) выдача документов и государственных регистрационных зна-

ков заявителю; 

8) оформление и выдача выписки из государственного реестра 

транспортных средств. 

Очевидно, что ГРТС обладает всеми признаками административ-

ной процедуры:  

- закреплена в нормативных актах;  

- имеет властный субъектный состав;  

- обладает четким объектом;  

- поделена на стадии, состоящие из юридически значимых дей-

ствий;  

- предполагает изменение правового статуса собственника транс-

портного средства в результате ее совершения.  

Как справедливо заметил К. В. Давыдов, в этом смысле несоот-

ветствие теории и нормативной практики, преобладание «механисти-

ческого» понимания процедуры в законодательстве отчасти объясня-

ется отсутствием соответствующей доктрины и ее локальностью, 

условной результативностью и содержательной дробностью [8, с. 51].  

И все же вопрос о процессуальной форме государственной реги-

страции остается открытым. Принимая во внимание существующие 

подходы актуальной административно-правовой доктрины, а также 

практические действия уполномоченных на совершение регистраци-

онных действий должностных лиц публичных органов власти, пола-

гаем, что регистрационная деятельность в Российской Федерации яв-

ляется совокупностью административных процедур. В обоснование 

своей позиции приведем несколько тезисов, на наш взгляд, очевидно 
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прямо указывающих на ее рациональность, логичность и справедли-

вость: 

1. Государственная регистрация обладает всеми признаками ад-

министративной процедуры (о чем мы уже говорили выше); 

2. В большинстве случаев непосредственный порядок (алгоритм) 

осуществления того или иного вида регистрационных действий регу-

лируется подзаконными нормативными актами; 

3. Множественность субъектов и объектов права, юридических 

фактов, подлежащих государственной регистрации, межотраслевое 

проникновение административно-процессуальных норм рассматрива-

емого нами института, а также единообразность регистрационных 

процессуальных действий; 

4. Государственная регистрация – это совокупность юридически 

значимых действий позитивного (управленческого) характера, обес-

печивающих главным образом регулятивные правоотношения; воз-

никающие в различных правовых плоскостях; 

5. В теории административное производство – это совокупность 

процедур, направленных на получение единого юридически значимо-

го результата, а зачастую решение конкретного индивидуального 

спора о праве; в случае же с государственной регистрацией – это все 

же совокупность юридически значимых действий, не связанных со 

спором о праве, а необходимых, в первую очередь, для осуществле-

ния государственного учета либо фиксации правового состояния 

определенного субъекта, объекта или совершения юридического фак-

та. 

Обобщая все вышесказанное, приходим к выводу о том, что пра-

вовой институт государственной регистрации в Российской Федера-

ции на сегодняшний день находит свое выражение в форме админи-

стративной процедуры. Многообразие субъектов и объектов права, а 

также юридических фактов, подлежащих регистрационным действи-

ям, а соответственно разность целей и конкретных результатов – это 

один из ключевых моментов, на наш взгляд, не позволяющих отнести 

государственную регистрацию в разряд административных произ-

водств. Вместе с тем определенный нормативный состав, структура и 

последовательность действий, наличие юридического результата, а 

также изменение правового статуса субъектов в результате регистра-

ции бесспорно указывают на их сложность и значимость в процессе 

административного регулирования, а значит лишает нас возможности 
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отнести государственную регистрацию к ряду иных юридически зна-

чимых действий. 
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Предупреждение совершение новых административных право-

нарушений является одной из приоритетных задач законодательства 

об административных правонарушениях. Реализация указанной цели 

обеспечивается созданием условий в различных сферах обществен-

ных отношений, при которых совершения административного право-

нарушения становится нецелесообразным. В сфере экономических 

интересов физических и юридических лиц, общества и государства, 

собственности формируется среда, в которой отсутствует экономиче-

ская целесообразность в совершении правонарушений. Значительно 

сложнее обстоят дела с правонарушениями в сфере защиты личности, 

охрана прав и свобод человека и гражданина, установленного поряд-

ка осуществления государственной власти, общественного порядка и 
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общественной безопасности. Одним из главных факторов, определя-

ющих предупреждение совершение административных правонаруше-

ний, является наличие фактора неотвратимости наказания за совер-

шение противоправного деяния. 

Внедрение цифровых технологий в сфере безопасности дорож-

ного движения показала свою эффективность и положительным обра-

зом оказало влияние уровень безопасности в данной сфере. Это стало 

возможным благодаря административно – правовому регулированию 

внедрение технологий за соблюдением скоростного режима, контро-

лю по полосой для маршрутных транспортных средств и др., а также 

правовой регламентации процедуры привлечения к административ-

ной ответственности за совершенное правонарушение, выявленное 

техническими средствами контроля. 

Т.В. Пестова справедливо полагает, что применение информа-

ционных технологий имеет положительный эффект только в том слу-

чае, когда на уровне законотворчества и государственного управле-

ния были предприняты необходимые упреждающие действия и со-

зданы: 

1) соответствующая нормативная правовая основа; 

2) все необходимые условия для внедрения информационных 

технологий в те или иные сферы деятельности [1]. 

В сферах общественных отношений, где  

отсутствует правовая регламентация применения цифровых тех-

нологий за соблюдением исполнения положения действующего зако-

нодательства, процедура выявления, пресечения и привлечения к ад-

министративной ответственности выполняется непосредственно 

должностными лицами, которым свойственен «человеческий фак-

тор». 

Реализация положений статьи 24.1 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях в части всестороннего, 

полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств 

каждого дела, разрешения его в соответствии с законом, обеспечение 

исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и 

условий, способствовавших совершению административных право-

нарушений, осуществляется должностными лицами контрольно-

надзорных органов посредством предоставления прав лицу, в отно-

шении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, давать объяснения, участвовать при составлении 
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протокола, опроса свидетелей противоправного поступка, проведение 

экспертиз, а также иных процессуальных действий. 

Значительные временные затраты административного производ-

ства, в условиях постоянного сокращения штатной численности госу-

дарственных и муниципальных служащих и значительного роста ко-

личества зафиксированных правонарушений приводит к невозможно-

сти реализации принципа неотвратимости наказания за совершенное 

правонарушение. И как следствие, к невозможности возбуждения дел 

об административных правонарушениях по всем факта нарушений 

действующего законодательства. Кроме того, существенные процес-

суальные нарушения, допущенные в ходе производства по делам об 

административных правонарушениях, приводят к отмене постановле-

ниям о привлечении к административным наказания. 

В следствие чего, в обществе формируется мнение о возможно-

сти не привлечения к административной ответственности за совер-

шенное правонарушение ввиду невозможности реагирования госу-

дарственных органов на каждый факт противоправного проступка. 

Указанные обстоятельства, в том числе объясняет, высокую ла-

тентность правонарушений в различных сферах деятельности обще-

ства. 

Внедрение информационных технологий позволяет обеспечить 

обмен документами в электронном виде, что позволяет отказаться от 

более затратного и сложного бумажного документооборота. Пред-

ставляется, что обмен документами в электронной форме в рамках 

производства по делу об административном правонарушении значи-

тельно упростит процесс и сделает его доступным для всех его участ-

ников. 

При этом, положительный опыт уже имеется, так Федеральным 

законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» регулируются отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг федеральными органами исполнительной вла-

сти, органами государственных внебюджетных фондов, исполни-

тельными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также местными администрациями и иными органами 

местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-

распорядительные полномочия. 
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Применения цифровых технологий при привлечении лиц, к ад-

министративной ответственности, позволило бы направлять запросы, 

отдельные поручения и получать соответствующие ответы, а также 

получать объяснения участников административного производства в 

электронной форме. 

Цифровизация административного производства способствовало 

сокращению сроков его проведения, а также обеспечивало бы объек-

тивное, всестороннее принятие решений по делам об административ-

ных правонарушениях и обеспечивало бы возможность реализации 

физическими и юридическими лицами прав при привлечении к адми-

нистративной ответственности. 

Внедрение информационных технологий во взаимодействие 

лиц, осуществляющих производство по делам об административных 

правонарушениях с участниками административного производства 

должно сопровождаться соответствующим правовым регулировани-

ем. 
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Аннотация: статья посвящена анализу некоторых категорий 

административного процесса с точки зрения их влияния на обеспече-

ние баланса частных и публичных интересов, достигаемого в ходе 

государственного управления. Выводы исследователей, сделанные в 

разные годы, вкупе с положениями действующих нормативно-

правовых актов, показывают, с одной стороны, важность интер-

претации отдельных понятий, с другой – целесообразность их нор-

мативного закрепления. Автор приходит к выводу о необходимости 

закрепления в законодательстве об административных правонару-

шениях принципа защиты и охраны нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов лиц и организаций. 

Ключевые слова: административный процесс, процессуальное 

законодательство об административных правонарушениях, админи-

стративное судопроизводство, арбитражное судопроизводство, 

производство по делам об административных правонарушениях. 

 

Современный этап развития законодательства, регулирующего 

порядок применения административно-правовых норм, характеризу-

ется обилием вопросов, обсуждение которых пока далеко от своего 

завершения. Одним из таких вопросов является публично-правовая 

сущность административного процесса, на которую следует обратить 

внимание в свете непрерывного реформирования законодательства и 

продолжающихся научных дискуссий. 

Прежде всего, следует сделать оговорку по поводу авторского 

подхода к понятию «административный процесс». На фоне различ-
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ных концепций, в поддержку которых исследователями приводятся 

разнообразные аргументы, наиболее емким и обоснованным пред-

ставляется рассмотрение административного процесса в широком 

смысле, как процесса публичного управления, включающего проце-

дурный и юрисдикционный процесс, а также административное су-

допроизводство. 

Одной из заметных особенностей современного отечественного 

административного процесса, препятствующего проведению анало-

гии с уголовным и гражданским судопроизводством, законодательно 

и терминологически гармонично связанным с уголовным и граждан-

ским материальным законодательством, является соотношение адми-

нистративного судопроизводства и производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях, совпадение которых невозможно 

уже по причине подведомственности второго из них не только суду, 

но и иным органам, уполномоченным рассматривать дела об админи-

стративных правонарушениях.  

В этой связи возникает вопрос по поводу роли данных произ-

водств в обеспечении публичных и частных интересов. Говоря в дан-

ном контексте о производстве по делам об административных право-

нарушениях, обращает на себя внимание позиция А.И. Каплунова, 

который, комментируя процесс реформирования законодательства об 

административной ответственности в последние десятилетия, выска-

зал мнение о нежелательности трансформации соответствующего 

производства в форму правосудия «там, где это неуместно», мотиви-

руя это неоправданными финансовыми и организационными издерж-

ками, а также фактическим расширением гарантий для правонаруши-

телей, у которых возникает дополнительная возможность уйти от от-

ветственности. Данные тенденции справедливо связываются автором 

с процессом интеграции России в Совет Европы, который зашел в ту-

пик в связи с проведением антироссийской политики последним [1, 

С. 18–19]. Безусловно, значимые изменения в правовой политике 

должны быть тщательно обоснованы с точки зрения практической 

целесообразности и применимости к существующим в российском 

обществе отношениям, политический же контекст не должен и не 

может главенствовать при определении контуров правовой политики 

государства. Значимость предварительной оценки издержек также 

сложно переоценить для эффективного государственного управления. 

В то же время, расширение круга процессуальных гарантий лица, в 
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отношении которого ведется производство по делу об администра-

тивном правонарушении вкупе со смещением разного рода регуля-

тивных акцентов в сторону так называемой «судебности» в противо-

вес советскому оперативному механизму административной ответ-

ственности, представляется, не должны рассматриваться как негатив-

ные европейские тенденции. Предназначение как материальных, так 

и процессуальных норм, особенно если при их применении ограни-

чиваются права граждан, видится не только в упорядочивании и эф-

фективности процесса управления, но и в создании гарантий основ-

ных прав человека, в недопущении злоупотреблений со стороны гос-

ударства, что и являет собой (либо должно являть) первостепенную 

цель правового регулирования административной и любой другой от-

ветственности. Исключительно в данном случае принуждение может 

быть правовым и законным, а не только государственным и целесо-

образным. Необходим баланс интересов между гражданами и госу-

дарственным аппаратом, которые во всех формах административных 

правоотношений находится в юридически более выгодном положе-

нии, в связи с чем необходима грамотная расстановка акцентов в ад-

министративно-правовом регулировании. Этим же объясняется и раз-

витие нормативного регулирования административного судопроиз-

водства в последнее десятилетие. Данный тезис иллюстрирует ком-

ментарий Ю.Н. Старилова по поводу давно назревшего законода-

тельного оформления административного судопроизводства, который 

отметил, что «только с принятием данного закона появилась закон-

ченная система административно-процессуального регулирования 

отношений, связанных с оспариванием в суде решений, действий 

(бездействия) органов публичной власти и их должностных лиц» [2, 

С. 12]. Представляется безусловным, что деятельность органов пуб-

личного управления нуждается во внешнем, независимом контроле, 

на что справедливо обратил внимание А.А. Рязановский, отметивший 

необходимость контроля органа правосудия над деятельностью ад-

министрации, а не контроля администрации над ее же работой [3, С. 

6].  

В данном контексте следует также отметить понятие «админи-

стративная юстиция». С.Ф. Афанасьев и А.П. Яковлева отмечают, что 

административная юстиция направлена на решение конфликтов, воз-

никающих в сфере управленческих правоотношений, самими же ад-

министративными органами либо квазисудебными органами, напри-



947 

 

мер, специально созданными комиссиями, каковой является, к при-

меру, комиссия по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости». При этом авторы полагают некорректным 

отождествление административной юстиции с административным 

судопроизводством в связи с неоправданным сужением дел, которые 

рассматриваются в порядке, предусмотренном Кодексом администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ). 

В поддержку данной позиции приводится аргумент, что в соответ-

ствии с КАС РФ суды рассматривают и разрешают дела, возникаю-

щие не только из административных, но и иных публичных правоот-

ношений [4, С. 7]. Более оправданным выглядит подход к админи-

стративной юстиции как к осуществлению судебной власти посред-

ством административного судопроизводства [5, С. 33]. Определяю-

щей в данном случае представляется направленность административ-

ного судопроизводства на обеспечение и защиту прав граждан во 

взаимоотношениях с органами власти. При этом принадлежность ор-

гана к той или иной ветви власти, равно как и категория дела в дан-

ном случае является вторичной по отношению к цели предотвраще-

ния возможных злоупотреблений и устранения их последствий, до-

стигаемой посредством механизма обжалования. В этом смысле, на 

фоне очевидной публично-правовой направленности административ-

ного процесса, уместно говорить и о его значимости в обеспечении 

частных интересов, основой которых является соблюдение конститу-

ционных прав граждан. В этой связи заслуживает безусловной под-

держки тезис М.С. Студеникиной о связанности принципов защиты 

прав и законных интересов личности с принципом защиты интересов 

государства [6, С. 742]. В ходе публичного управления, в установлен-

ных законом случаях, конституционные права могут быть ограниче-

ны и нормативная регламентация порядка такого ограничения, равно 

как и механизм восстановления и защиты нарушенных прав, привле-

чения к административной ответственности за совершенные правона-

рушения, требуется не только для упорядочивания общественных от-

ношений и обеспечения эффективности государственного управле-

ния, но и формирования прочной основы правовых гарантий прав 

граждан во взаимоотношениях с органами власти, вне зависимости от 

их уровня и отраслевой принадлежности. Как справедливо отметил 

Н.М. Конин, задачей административно-процессуальных отношений 

выступает обеспечение реализации предписаний материальной нор-
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мы, и потому административно-процессуальное правоотношение вы-

ступает как средство реализации соответствующего материального 

отношения [7, С. 38]. Общей основой для данных типов норм являет-

ся законность и фактическая направленность на обеспечение частно-

го интереса в контексте, обозначенном выше. Следует согласиться с 

Н.М. Манохиным, что «категория законности охватывает наличие за-

кона как основной правовой формы главных, определяющих жизнь 

общества, отношений, демократичность закона, а основой его внима-

ния должны быть права и законные интересы граждан, обеспечение и 

соблюдение законов и основанных на них иных нормативных право-

вых актов» [8, С. 113]. Особое значение законность и направленность 

на защиту прав личности имеют при применении мер принуждения, в 

том числе, в суде. Так, М.С. Строгович полагал, что с точки зрения 

принципов некорректно деление правосудия на уголовное и граждан-

ское, признавая единое советское социалистическое правосудие, 

осуществляемое по уголовным и гражданским делам, основанное на 

межотраслевых принципах, среди которых первым выступает прин-

цип обеспечения прав личности в производстве по делам о правона-

рушениям [9, с. 15]. Анализ норм-принципов, содержащихся в КАС 

РФ, Кодексе Российской Федерации об административных правона-

рушениях, Гражданском процессуальном кодексе Российской Феде-

рации, Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федера-

ции, Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (да-

лее – УПК РФ) позволяет в разных формулировках везде обратить 

внимание на установление принципа законности и направленности 

соответствующего процессуального акта на защиту нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов лиц и организаций. 

В то же время, говоря о межотраслевых принципах, обеспечивающих 

баланс частных и публичных интересов, значимых при применении 

мер государственного принуждения, обращает на себя внимание по-

ложение УПК РФ, не нашедшее отражения в КоАП РФ. Речь идет о 

назначении уголовного судопроизводства, которое выражается, по-

мимо прочего, в направленности на защиту личности от незаконного 

и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод. Очевидно, что меры уголовного наказания имеют, в целом, 

более строгий характер по сравнению с мерами административного 

наказания. В то же время, исключением выступают меры наказания 

имущественного характера, а также следует отметить в целом гораздо 
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более обширный круг мер административного принуждения и субъ-

ектов, применяющих такие меры, что в совокупности оставляет от-

крытым вопрос о включении принципа защиту лиц и организаций от 

незаконного и необоснованного применения мер административного 

принуждения, ограничения их прав и свобод. Думается, что данный 

вопрос должен быть решен в рамках реформирования законодатель-

ства об административной ответственности, так как названная норма-

принцип имеет межотраслевой характер, обеспечивая права граждан 

и организаций и содействуя достижению баланса частно-публичных 

интересов. 

Таким образом, принцип защиты и охраны нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов лиц и организаций 

предлагается рассматривать в качестве межотраслевого принципа, со-

ставляющего основу административного процесса, вне зависимости 

от вида производства, а также иных отраслей процессуального зако-

нодательства. Данный принцип также должен найти свое отражение в 

процессуальном законодательстве об административных правонару-

шениях, что может сыграть важную роль в обеспечении не только 

порядка государственного управления, но и правовой защищенности 

граждан и организаций. 
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Перед тем, как рассматривать особенности развития и становле-

ния административного судопроизводства в России, следует в первую 

очередь определиться, что понимается под «судопроизводством» и 

«административным судопроизводством». 

В словаре русского языка С.И. Ожегова под «судопроизвод-

ством» понимается «разрешение судебных дел по установленному 

порядку» [1, с.715]. В толковом словаре Д.Н. Ушакова «судопроиз-

водство» определяется как «разрешение судебных дел по установ-

ленному порядку, судебный процесс» [2, с.584].  

Согласно части 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации, 

административное судопроизводство является формой процессуальной 

деятельности, посредством которой осуществляется судебная власть. 

Для наименования данного вида судопроизводства использована тер-

минология, производная от категории рассматриваемых дел, получив-

ших в статье 126 Конституции Российской Федерации наименование 

«административных». Термин «административное» в наименовании 

данного вида судопроизводства указывает, в том числе на связь данно-

го судопроизводства с административным правом [3, стр. 331]. Термин 
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«административное» «обусловлен отраслевой принадлежностью мате-

риальных норм, закрепляющих дозволения, ставшие предметом спора» 

[4, с. 265] в административном деле. 

По предмету регулирования (части 1 статьи 1 Кодекса админи-

стративного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС 

РФ)) административное судопроизводство представляет собой поря-

док рассмотрения и разрешения административных дел Верховным 

Судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями админи-

стративных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, сво-

бод и законных интересов граждан, прав и законных интересов орга-

низаций, а также других дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением су-

дебного контроля за законностью и обоснованностью реализации 

государственных или прочих публичных полномочий. 

Историческое развитие и становление административного судо-

производства как разрешение споров с участием органов публичной 

власти России, по мнению С.С. Бородина, берет свое начало в XVI 

веке, а именно с принятием судебника 1497 года [5, с.178], в котором 

четко было определено право на жалобу, затем в другом судебнике 

1550 года, где «органы публичной власти попытались ограничить ко-

личество жалоб, подаваемых на имя царя. Фактически было введено 

понятие «необоснованная жалоба» [6, с.86].  

В 1550 г. был создан также и Челобитный приказ, занимавшийся 

приемом и разбором челобитных грамот (жалоб), поступающих на 

имя царя. Кроме того, этот приказ фактически контролировал дея-

тельность центральных органов власти и стал прообразом первого 

внесудебного административного органа» [7, с.34].  

Также следует отметить, что Челобитный приказ совмещал су-

дебные функции и функции административно-судебного контроля за 

законностью в сфере государственного управления. Боярская Дума 

как верховная апелляционная инстанция обладала полномочиями по 

разрешению административно-правовых конфликтов, к примеру, 

споров о компетенции (о местничестве) [6, с.86]. 

Далее, в Соборном уложении 1649 г., была установлена ответ-

ственность должностных лиц за нарушение порядка рассмотрения 

обращений. 
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В годы правления Петра I в 1711 году был создан Сенат как 

высший орган управления в Российской империи, совмещавший в се-

бе законотворчество, исполнительную, надзорную и судебные функ-

ции. При нем была восстановлена Расправная палата, а с 1718 года 

она перейдет в ведение Юстиц-коллегии (на решения последней жа-

ловаться можно было только в Сенат).  

Таким образом, в период XVIII и до середины XIX веков функ-

ции по разрешению споров с должностными лицами были возложены 

на Сенат и прокуратуру. К концу XIX века в виду нехватки государ-

ственных учреждений по разрешению данных споров появилась по-

требность создания особых судебно-административных органов для 

разрешения споров с участием органов публичных, т.е. создавались 

специализированные государственные органы присутствия по разбо-

ру жалоб граждан и принятию решений на городские, земские и иные 

местные власти в каждой губернии. В данной системе имелись недо-

статки в виде отсутствия принципов гласности, публичности и состя-

зательности в судебном процессе, длительность рассмотрения данных 

дел [5, с.178]. 

После революции 1917 года и установления диктатуры пролета-

риата, указанная выше система была упразднена и в первые годы со-

ветской власти институт судебной жалобы отсутствовал и существо-

вал только институт жалобы административной, т.е. рассматриваемой 

в административном порядке. 

С принятием Гражданского процессуального кодекса (далее - 

ГПК) РСФСР 1922 г. административное судопроизводство как инсти-

тут было утверждено не только в практическом плане, но и в теоре-

тическом. В данный период Декретом Совета Народных Комиссаров 

(далее - СНК) СФСР от 4 октября 1922 г. был введен судебный поря-

док обжалования действий нотариусов. В период СССР администра-

тивное судопроизводство не только отсутствовало, но и отрицалось 

как таковое.  

В 1930-е гг. были закреплены основные правила администра-

тивного производства по жалобам граждан, определены условия об-

ращения с жалобами. Жалобы могли подаваться как устно, так и 

письменно, специально закреплялся запрет передачи жалоб на рас-

смотрение того органа, действия или решения которого обжалова-
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лись, был зафиксирован общий срок, в течение которого жалоба 

должна была рассматриваться.  

С 1960 года начинается новый этап развития административной 

юстиции, в связи с принятием Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 12 апреля 1968 г. «О порядке рассмотрения предложений, 

заявлений и жалоб граждан» и Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 июня 1961 г. «О дальнейшем ограничении применения 

штрафов, налагаемых в административном порядке». Кроме того, в 

ГПК РСФСР и ГПК других союзных республик были закреплены по-

ложения, регулирующие рассмотрение споров, вытекающих из от-

дельных административно-правовых отношений.  

«Принятие Основ законодательства СССР и союзных республик 

об административных правонарушениях и Кодекса РСФСР об адми-

нистративных правонарушениях (в 1984 году) можно считать следу-

ющим этапом развития административного судопроизводства, так как 

было предоставлено гражданам право обжаловать в суд администра-

тивные взыскания, наложенные на них органами государственного 

управления и должностными лицами. Так же данное право было за-

креплено в ч. 2 ст. 58 Конституции СССР 1977 г. В конце 1980 года и 

начале 90х гг. ХХ в. в Росси были предусмотрены две основные фор-

мы рассмотрения жалоб граждан на решения должностных лиц: ад-

министративная и судебная, с преобладанием первой. Принятие Фе-

дерального закона от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд дей-

ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан» позволило 

снять установленные ограничения, и предоставило более широкие 

возможности по защите своих прав» [5, с.178-179]. 

По мнению В.И. Пиуновой, с 1961 по 1993 гг. происходит рас-

ширение полномочий судов общей юрисдикции по разрешению ад-

министративно правовых споров [8, с. 25]. 

В современной России формирование административного судо-

производства было инициировано закреплением в ст. 118 Конститу-

ции Российской Федерации 1993 года положения о данном виде су-

допроизводства. Как справедливо отметил А.И. Каплунов, «данной 

конституционной нормой было оформлено политико-правовое реше-

ние о создании в Российской Федерации административного судо-

производства, после чего начался поиск модели нового вида судо-

производства, который продолжался 21 год» [8, с. 19]. Кодекс адми-
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нистративного судопроизводства Российской Федерации, принятый в 

2015 году, внес ясность в содержание административного судопроиз-

водства, закрепив его действующую модель.  

Таким образом, административное судопроизводство является 

инструментом реализации «прав, свобод и законных интересов граж-

дан, прав и законных интересов организаций в сфере административ-

ных и иных публичных правоотношений», речь идет как о защите 

«нарушенных прав или оспариваемых» прав, свобод и законных ин-

тересов, так и их соблюдении при применении мер принудительного 

воздействия. 

© Ткачук В.Н., 2024 
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Аннотация: задачей настоящего исследования является опреде-
ление перспектив совершенствования административных процедур 
охраны культурных ценностей в Российской Федерации. Исследова-
ние проводится в рамках инструментального и аксиологического 
подходов. Основное внимание уделяется рассмотрению админи-
стративных процедур охраны культурных ценностей, как правовых 
средств, обеспечивающих достижение общественно значимых целей. 
Устанавливается принципиальная неотделимость охраны культур-
ных ценностей от иных целей государственной культурной политики 
Российской Федерации, связанных с обеспечением реализации права 
граждан на доступ к культурным ценностям. Делается вывод об 
особом значении административных процедур контроля и надзора. 
Существенным недостатком таковых процедур признаётся ориен-
тация на выявление уже совершённых правонарушений вместо их 
предотвращения. 
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культурная политика, охрана, административные процедуры, кон-
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Российская Федерация – государство, принимающее на себя ши-

рокий спектр обязательств в области сохранения культурных ценно-
стей для ныне живущих и будущих поколений. Прежде всего, оно га-
рантирует реализацию всеобщего права на «доступ к культурным 
ценностям» и обеспечивает исполнение всеобщей обязанности «забо-
титься о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры», зафиксированных в статье 44 Кон-
ституции РФ. Также Российская Федерация, согласно статье 67.1 
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Конституции РФ, «сохраняет память предков», «чтит память защит-

ников Отечества» и «обеспечивает защиту исторической правды».  
Среди целей российской культурной политики, сформулирован-

ных Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утвер-
ждении Основ государственной культурной политики» одной из важ-
нейших является «сохранение исторического и культурного наследия 
и его использование для воспитания и образования». Значимость этой 
цели подтверждается тем фактом, что принятая в 2021 г. действую-
щая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
относит защиту «традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти» к числу стратегических 
национальных приоритетов. Перечень задач, решение которых обес-
печивает реализацию данного приоритета, включает в себя «сохране-
ние материального и нематериального культурного наследия россий-
ского народа».  

Представляется обоснованным утверждать о сформировавшемся 
в России политико-правовом консенсусе, который на уровне юриди-
ческой доктрины наиболее ёмко сформулирован В. В. Лавровым: 
«существуют вещи, которые необходимо сохранять, так как их утрата 
повлечёт за собой разрушение нашей национальной, культурной и 
духовной идентичности» [1, c. 25]. Петербургская стратегия сохране-
ния культурного наследия, утверждённая Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 1 ноября 2005 г. № 1681, содержит ещё 
более категоричное утверждение. Согласно главе 1 названного доку-
мента, «накапливание и сохранение культурных ценностей - основа 
развития цивилизации». При этом, «утраты культурных ценностей 
невосполнимы и необратимы», а потери объектов наследия – «неиз-
бежно отразятся на всех областях жизни нынешнего и будущих поко-
лений, приведут к духовному оскудению, разрывам исторической па-
мяти, обеднению общества в целом». 

Однако, когда мы переходим от декларативных утверждений и 
лозунгов к анализу практической деятельности, то для нас становятся 
заметными расхождения между текстами документов и правовой дей-
ствительностью. При всём внимании государства к охране культур-
ных ценностей, по данным ВООПИиК «за последние 10 лет в Россий-
ской Федерации погибло более 2,5 тысяч памятников, а ежегодные 
утраты составляют порядка 150-200 памятников» [2]. 

Государственная охрана культурных ценностей – это целена-
правленная деятельность уполномоченных органов публичной власти 
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и должностных лиц, которая реализуется исключительно в процедур-

ной форме. Соответственно, неэффективность охранительных меро-
приятий – либо следствие существенных недостатков администра-
тивных процедур, либо результат их нарушения. В частности, иссле-
дователи с сожалением отмечают, что механизмы административной 
ответственности «не содержат в своей основе функции по охране и 
защите прав и свобод граждан, обеспечению правопорядка» [3, с. 3]. 
Вместо этого они «выполняют иную функцию - по сбору денег с 
граждан и хозяйствующих субъектов» [3, с. 3].  

В России сложился запрос на совершенствование администра-
тивных процедур охраны культурных ценностей, который требует от 
учёных и практиков активного применения инструментального под-
хода. Данный подход юридической науки основывается на понима-
нии, «что одним из существенных свойств как права в целом, так и 
его отдельных элементов является их способность быть средствами 
достижения тех или иных целей в процессе человеческой практики» 
[4, с. 3]. Базовым понятием инструментального подхода являются 
правовые средства, представляющие собой «инструментарий, кото-
рый обеспечивает достижение целей правового воздействия на лич-
ность, реализацию ее прав и обязанностей» [5, с. 4]. Иначе говоря, это 
«субстанциональные, институциональные явления правовой действи-
тельности, воплощающие регулятивную силу права, его энергию» [6, 
с. 14].  

Рассмотрение административных процедур как правовых средств 
требует чёткого формулирования целей, которые должны достигаться 
с помощью данных средств. Именно цели определяют направления и 
перспективы развития административных процедур. В свою очередь, 
целеполагание всегда основывается на определённом понятийно-
категориальном аппарате.  

Понятие «культурные ценности» является важной юридической 
категорией, так как «каждый из аспектов охраны культурных ценно-
стей формирует структурные изменения в законодательстве» [7, с. 
17]. В наиболее широком понимании данного термина, культурные 
ценности – это «предметы материального и духовного мира, имею-
щие в представлении общества культурную значимость» [8, c. 4]. 
Юридической охране подлежат только те из них, которые признаны 
значимыми «для всего общества, а не для одного человека или какой-
либо группы людей с их субъективными оценками» [9, с. 79].  
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Как отмечает В. О. Нешатаева, «в русском языке слово «ценность» 

имеет двойное значение: материальные и духовные ценности» [10, с. 
14]. Однако любая материальная культурная ценность всегда обладает 
духовным или, другими словами, смысловым содержанием. Ценности 
образуют «мир значений, благодаря которому человек приобщается к 
чему-то более важному и не проходящему, чем его собственное эмпи-
рическое существование» [11, с. 120]. С другой стороны, юридическая 
охрана не материальных, духовных ценностей едва ли возможна без со-
здания овеществлённых охранно-способных объектов. 

Часто происходит смешение понятий «культурные ценности» и 
«культурное наследие». Иногда они даже используются как тожде-
ственные в пределах одного нормативного правового акта. Тем не 
менее, «культурное наследие отличается от культурных ценностей 
тем, что первое всегда обладает свойством старины [1, с. 20]. Соот-
ветственно, «не всякая культурная ценность может относиться к 
культурному наследию, однако всё, что относится к культурному 
наследию, является культурной ценностью» [12, с. 54].  

Именно в силу смыслового характера значимости культурных 
ценностей, их охрана не может пониматься как простое складирова-
ние в охраняемых помещениях. Сами по себе, «предметы не имеют 
никакой «врожденной» ценности» [13, c. 177], но «смысл – в созна-
нии человека, а не в самой вещи» [13, c. 177]. Поэтому культурные 
ценности требуют постоянной актуализации – то есть включения «в 
современную культуру путем активизации социокультурной роли его 
объектов и их интерпретации» [14, с. 49]. Следовательно, охрана 
культурных ценностей неотделима от более широкого контекста 
культурной политики государства.  

Основы государственной культурной политики, утверждённые 
Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808, определяют 
культурную политику как «действия, осуществляемые органами гос-
ударственной власти Российской Федерации и общественными ин-
ститутами». Эти действия обеспечивают «поддержку, сохранение и 
развитие всех отраслей культуры, всех видов творческой деятельно-
сти граждан России и формирование личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей».  

Непосредственный перечень целей государственной культурной 
политики, изложенный в рассматриваемом нормативном правовом 
акте, имеет определённую иерархию. Так, к числу основных целей 
Основы государственной культурной политики относят «формирова-
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ние гармонично развитой личности» и «укрепление единства россий-

ского общества посредством приоритетного культурного и гумани-
тарного развития». Иные цели, перечисленные в данном документе, 
включая «сохранение исторического и культурного наследия», могут 
быть охарактеризованы как инструментальные, то есть – их реализа-
ция обеспечивает достижение основных целей.  

Следует отметить, что сформулированная российским законода-
тельством и актами стратегического планирования модель охраны 
культурных ценностей достаточно близка к социально-
экономической и политико-правовой концепции устойчивого разви-
тия (англ. sustainable development) в её формулировке, изложенной в 
докладе 1987 года «Наше общее будущее» Всемирной комиссии по 
вопросам окружающей среды и развития. В соответствии с данным 
документом, устойчивым называется «развитие, которое удовлетво-
ряет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу спо-
собность будущих поколений удовлетворять свои собственные по-
требности».  

Первоначальное понимание термина «устойчивое развитие», 
сформировавшееся в сфере природопользования - это «такой процесс 
развития, который может поддерживаться неограниченно долго за 
счет постоянного воспроизводства его основных свойств» [2, с. 25]. С 
другой стороны, под устойчивым развитием понимается «управление 
рисками цивилизации» [15, с. 51] как деятельность, содержание кото-
рой – «творчески снимать неустранимые противоречия социального 
развития» [16, с. 51]. Применительно к охране культурных ценностей, 
такие противоречия можно разделить на две группы: 

1) противоречия между всеобщим правом на доступ к культур-
ным ценностям и необходимостью обеспечить их физическую со-
хранность; 

2) противоречия между музеефикацией культурных ценностей и 
не музейными способами их использования (утилитарными, бого-
служебными и т.д.). 

Таким образом, устойчивое развитие охраны культурных ценно-
стей – это нахождение баланса между удовлетворением множества 
актуальных потребностей ныне живущих поколений и сохранением 
культурных ценностей для удовлетворения потребностей будущих 
поколений. 

Из всего вышесказанного можно сделать некоторые выводы как 
относительно перспектив совершенствования административных 
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процедур охраны культурных ценностей в Российской Федерации, 

так и относительно актуальных проблем в данной сфере. 
Прежде всего, повышенный интерес российского государства к 

вопросам охраны культурных ценностей направлен на их использо-
вание в образовательных, воспитательных и просветительских целях. 
Поэтому саму деятельность уполномоченных органов и лиц по 
охране культурных ценностей следует понимать как постоянное ба-
лансирование между доступностью этих ценностей для приобщения к 
ним максимально широкого круга лиц и обеспечением физической 
сохранности данных ценностей. Острота данной проблемы может 
существенно повыситься вместе с развитием в Российской Федера-
ции внутреннего туризма, так как некоторые популярные маршруты 
вроде городов «Золотого кольца России» уже сталкиваются с чрез-
мерными туристическими потоками. 

Иными словами, охрана культурных ценностей должна быть 
устойчивой, постоянно соизмеряющей потребности и риски. При 
этом обеспечение физической и информационной доступности куль-
турных ценностей, создание доступной среды для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья – не менее значимы, чем разра-
ботка изощрённых систем безопасности для защиты культурных цен-
ностей от пожаров и преступных посягательств. Следовательно, тре-
бования к контрольно-надзорным процедурам существенно повыша-
ются. 

С одной стороны, уполномоченные органы обладают достаточно 
широким инструментарием контрольно-надзорных мероприятий, 
включающих в себя документарные и выездные проверки, рейдовые 
осмотры (в том числе межведомственные), инспекционные визиты 
без предварительного уведомления контролируемых лиц и т.д. 

Отдельного упоминания заслуживает такая процедура, установ-
ленная Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 
1093, как наблюдение за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинг безопасности). Данная процедура представляет собой 
«сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контроль-
ного органа», включая данные из сети Интернет, полученные в авто-
матическом режиме с помощью технических средств, поступающие в 
рамках межведомственных взаимодействий, содержащихся в госу-
дарственных и муниципальных информационных системах и т.д.  

В современных условиях потенциал эффективности подобного 
мониторинга возрастает за счёт стремительного научно-технического 
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прогресса. Например, для наблюдения за соблюдением обязательных 

требований могут использоваться беспилотные летательные аппара-
ты, системы с использованием искусственного интеллекта. 

Проблема в том, что превентивный потенциал административных 
процедур контроля и надзора существенно недоиспользуется, так как 
они ориентированы не на предотвращение, а на выявление уже со-
вершённых нарушений и привлечение к административной ответ-
ственности. Нередко процедуры запускаются в ситуациях, когда по-
вреждение культурных ценностей становится достоянием широкой 
общественности. 

Представляется, что своё влияние на контроль и надзор за со-
блюдением обязательных требований в области охраны культурных 
ценностей оказывают и организационные факторы. Упразднение Фе-
деральной службы по надзору за соблюдением законодательства в 
области охраны культурного наследия (Росохранкультуры) указом 
президента РФ от 8 февраля 2011 года № 155 с передачей её функций 
Министерству культуры Российской Федерации привело к конфликту 
между регуляторными и контрольно-надзорными функциями. 

Резюмируя изложенное, автором делается вывод о том, что од-
ним из условий совершенствования административных процедур 
охраны культурных ценностей является воссоздание Росохранкуль-
туры, как контрольно-надзорного органа. 
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Правозащитная деятельность является одним из наиболее слож-

ных и важных для общества юридических явлений. Она заключается 
в системе юридически закрепленных функций, полномочий, дей-

ствий, осуществляемых государственными правозащитными органи-

зациями, а также институтами гражданского общества и междуна-

родными организациями, направленных на признание, соблюдение, 

защиту, содействие в реализации установленных законодательством 

и иных, не противоречащих ему прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, а также коллективных прав и публичных ин-

тересов групп граждан, коммерческих и некоммерческих организа-

ций, на снижение правозащитных риск [1]. 

На сегодняшний день слабо изученным вопросом остается уча-

стие Уполномоченного по правам человека (далее – Уполномочен-

ный) и его представителей в судебном процессе в защиту нарушен-

ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан в 

административном судопроизводстве.  
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В цивилизованном обществе суду принадлежит центральное ме-

сто во всей правовой системе. Статья 45 Конституции РФ гласит: 

«Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ 

гарантируется». В развитие данного положения статья 46 Конститу-

ции гарантирует каждому человеку судебную защиту его прав и сво-

бод. 

В Российской Федерации, как и в других государствах, права и 

свободы человека гарантируются целым рядом правовых средств, в 

том числе изданием законодательных и иных правовых актов, опре-

деляющих порядок реализации прав и свобод физических лиц, соот-

ветствующих им обязанностей государственных органов власти. Од-

нако возникают ситуации, когда исполнение законов не обеспечива-

ется в административном порядке, поэтому и существуют независи-

мые судебные органы, применяющие соответствующие нормы права 

в каждом конкретном случае и издающие обязательное судебное ре-

шение, исполнение которого обеспечивается деятельностью судеб-

ных приставов. Именно поэтому право на судебную защиту отдельно 

закреплено в Конституции РФ. 

В соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 

48-ФЗ "Об уполномоченном по правам человека в субъектах РФ" (да-

лее – Федеральный закон об Уполномоченном) уполномоченный 

наделен правом обращаться в судебные органы с административным 

заявлением о защите нарушенных прав, самостоятельно или с помо-

щью представителя, ходатайствовать о возбуждении дисциплинарно-

го или административного производства, вплоть до уголовного дела, 

в отношении должностного лица, нарушившего права человека.  

Рассматривая административную составляющую, необходимо 

отметить, что Федеральный закон об Уполномоченном существенно 

расширил права омбудсменов. В первую очередь это касается полно-

мочий, где кроме контрольных и политических закрепляются коор-

динирующие и правотворческие. Т.В. Колобова разграничивает пол-

номочия уполномоченного по правам человека на основе механизма 

административной процедуры рассмотрения жалоб и обращений 

граждан, административно-правовых способов защиты (обращение в 

суд с административным или исковым заявлением) и форм принятых 

решений (заключения, рекомендации) [2]. 

Уполномоченный обладает соответствующими правами и воз-

можностями, позволяющими ему решать административные пробле-
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мы, которые не могут быть устранены ни законодательной, ни испол-

нительной, ни судебной властью. 

Статистика обращений к Уполномоченного по правам человека в 

РФ свидетельствует о том, что граждане стали чаще обращаться к 

нему за восстановлением своих прав по административным правона-

рушениям. Так, в 2022 году к Уполномоченному по вопросам, свя-

занным с производством по делам об административных правонару-

шениях, поступило 675 обращений. Их количество по сравнению с 

предыдущими годами увеличилось. Тематика обращений по поводу 

решений и действий (бездействия) должностных лиц, осуществляю-

щих производство по делам об административных правонарушениях, 

зависит от вида правонарушений. 

По сравнению с 2021 годом почти на 130% увеличилось количе-

ство обращений, в которых обжалуется привлечение к администра-

тивной ответственности за правонарушения против порядка управле-

ния [3]. 

Положительно разрешено 99 обращений, содействие в реализа-

ции и защите прав оказано 121 участнику производства по делам об 

административных правонарушениях. По каждому обращению заяви-

тели получили также консультативную помощь. Появились первые 

опыты подачи административных исков Уполномоченным. 

Данная статистика показывает, что во многих случаях только пу-

тем обращения в суд граждане доказали свою правоту и это свиде-

тельствует об эффективности судебной защиты Уполномоченным.   

В этой связи, целесообразно подробно рассмотреть порядок раз-

решения споров между гражданами и органами государственной вла-

сти с участием Уполномоченного. На практике уже возник ряд про-

блем по определению статуса Уполномоченного в административном 

судопроизводстве.  

Кодексом административного судопроизводства Российской Фе-

дерации" от 8 марта 2015 года № 21-ФЗ (далее – КАС РФ) установле-

но, что в случаях, предусмотренных федеральными конституцион-

ными законами, настоящим кодексом и другими федеральными зако-

нами Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

и уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Феде-

рации могут обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных ин-

тересов других лиц, неопределенного круга лиц, публичных интере-

сов. 
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Правовой статус Уполномоченного в административном судо-

производстве обладает рядом специфических особенностей.  

Во-первых, Уполномоченный по правам человека приступает к 

делу лишь в том случае, когда из-за действия или бездействия орга-

нов, организаций или учреждений, обязанных соблюдать права и сво-

боды человека, произошло нарушение закона, принципов справедли-

вости, причем Уполномоченный обладает свободой действий в этом 

отношении, что означает попросту его право выбирать дела, которы-

ми он будет заниматься. 

Во-вторых, в рамках КАС РФ расширен перечень случаев, когда 

в суд можно обращаться для защиты прав, свобод и законных интере-

сов неопределенного круга лиц.   

Положениями статьи 40 КАС РФ установлено, что в защиту ин-

тересов других лиц или неопределенного круга лиц можно подавать 

обращение в случаях, предусмотренных не только КАС РФ и другими 

федеральными законами, но и федеральными конституционными за-

конами. 

Таким образом, КАС РФ установлено право Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного по пра-

вам человека в субъекте Российской Федерации обращаться в суд в 

защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 

лиц.  

Важно отметить, что Уполномоченный действует субсидиарно, 

т.е. он рассматривает жалобу граждан о нарушении определенного 

конституционного права и просьбу участия в суде, лишь в том слу-

чае, когда жалоба о каком-либо нарушении права уже подавалась в 

органы государственной власти либо прокурору и ими было отказано 

в ее удовлетворении. То, что Уполномоченный руководствуется этим 

принципом, на деле это как раз соответствует интересам граждан. 

Именно поэтому к заявлению на имя Уполномоченного следует при-

ложить копии приговора или решения суда и копию отказного ответа 

на заявление. Это не противоречит тому, что Уполномоченный впра-

ве действовать сам, по собственной инициативе, если сочтет это це-

лесообразным. 

В соответствии со статьей 40 КАС РФ предусмотрены основные 

полномочия Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-

дерации и уполномоченного по правам человека в субъекте Россий-

ской Федерации, такие как: право на обращение в суд с администра-
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тивным исковым заявлением, право на отказ от административного 

иска. Из этого правового положения следует, что на Уполномочен-

ных распространяются иные процессуальные права и обязанности, а 

также требования, которым должно соответствовать административ-

ное исковое заявление таких лиц.  

Однако вопросы участия Уполномоченного в порядке ст. 47 КАС 

РФ остались не урегулированы. КАС РФ регулирует статус лиц, 

участвующих в деле, и других участников судебного процесса. Со-

гласно ст. 37 КАС РФ лицами, участвующими в деле, являются: сто-

роны, заинтересованные лица, прокурор, органы, организации и лица, 

обращающиеся в суд в защиту интересов других лиц или неопреде-

ленного круга лиц. 

В соответствии со ст. 48 КАС РФ в судебном процессе наряду с 

лицами, участвующими в деле, могут участвовать их представители, 

лица, содействующие осуществлению правосудия, в т.ч. эксперт, спе-

циалист, свидетель, переводчик, секретарь судебного заседания. 

В КАС РФ в отличие от ГПК РФ не содержится термин «третьи 

лица», в тоже время понятие «Заинтересованные лица» (ст.47 КАС 

РФ) включает в себя третьих лиц.  

Профессор Л.Л. Попов, выступая на VII Сорокинских чтениях, 

состоявшихся в марте 2016 г., сделал весьма важный вывод, что от-

сутствие должной управленческой процедуры применения правовых 

норм властными субъектами в каждом административном деле ведет 

фактически либо к их парализации, либо к произволу чиновников. До 

тех пор, пока, в стране не будут приняты меры по законодательной 

процессуализации материального административного права, реально-

го прогресса в защите прав и законных интересов граждан и органи-

заций не произойдет. В связи с этим предложил ученым-юристам и 

практикам более активно продолжать поиск выхода из этой весьма 

любопытной юридической конструкции, чему, несомненно, поможет 

анализ практики применения КАС РФ [4]. 

Полагаю, что участие Уполномоченного и его представителя в 

суде будет способствовать выполнению задач административного су-

допроизводства, а именно защите нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов граждан, укреплению законности 

и предупреждению нарушений в сфере административных и иных 

публичных правоотношений, закрепленных в статье 3 КАС РФ. 
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Итак, исходя из проведенного анализа правового регулирования 

и практики участия Уполномоченного в административном процессе, 

можно сделать вывод о том, что в КАС РФ отдельным образом дол-

жен быть урегулирован статус Уполномоченного и механизм его уча-

стия в административном судопроизводстве. 
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Требования к составлению протокола  

об административном правонарушении и ошибки,  

выявляемые при его составлении 

 

Аннотация: Разбор ошибок, выявляемых при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях показывает какие требования 

Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях должностные лица органов внутренних дел совершают при со-

ставлении протокола об административном правонарушении. Пред-

ставленные ошибки показывают, что нарушения совершаются по всем 

тем требованиям к содержанию протокола об административном 

правонарушении, которые установлены положениями Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: административное правонарушение, протокол 

об административном правонарушении, должностное лицо. 

 

Положениями Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (далее по тексту КоАП) перечислены тре-

бования к содержанию протокола об административном правонару-

шении, в частности указываются дата и место его составления, долж-

ность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о 

лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства 

свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, 



972 

 

место, время совершения и событие административного правонару-

шения. Также необходимо указание на конкретную статью КоАП или 

закона субъекта Российской Федерации, которой предусмотрена ад-

министративная ответственность, вменяемая лицу, совершившему 

противоправное деяние. Но что является не менее важным объясне-

ние физического лица или законного представителя юридического 

лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необ-

ходимые для разрешения дела.  

Правовые нормы указывают на необходимость получения подпи-

си субъекта, в отношении которого составляется протокол об адми-

нистративном правонарушении, что является фактическим подтвер-

ждением разъяснения им их процессуальных прав и обязанностей. 

Кроме того, необходима подпись субъекта административного пра-

вонарушения, подтверждающая, что ему была предоставлена воз-

можность ознакомления с протоколом об административном право-

нарушении и представлением объяснений и замечаний по содержа-

нию протокола, которые должны быть приложены к протоколу. 

КоАП устанавливает обязанность составления протокола об ад-

министративном правонарушении в присутствии субъектов админи-

стративного правонарушения обеспечивается его подписанием ли-

цом, составившим протокол и лицом в отношении которого данный 

протокол составлен, при их неявки он должен быть им направлен в 

течение трех дней со дня составления. 

Правовые положения КоАП содержат указания на составление 

протокола об административном правонарушении немедленно после 

выявления совершения административного правонарушения. Но 

предусматривает возможность продления срока его составления если 

требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо дан-

ных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отно-

шении которых возбуждается дело об административном правонару-

шении, протокол об административном правонарушении и при про-

ведении административного расследования, с обязательным обосно-

ванием. 

Ошибки, выявляемые при рассмотрении дела об административ-

ном правонарушении, связаны с требованиями, предъявляемыми к 

составлению протокола об административном правонарушении. 

Неизвещение лица о времени и месте составления протокола об 

административном правонарушении, что может проявляться в отсут-
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ствии доказательств отправления и доставления такого сообщения 

адресату или отсутствии согласия лица на извещение посредством 

СМС-сообщений.  

Неполнота представленных материалов дела выявляется, напри-

мер, в том, что к протоколу не прилагаются документы, подтвержда-

ющие вменяемое событие правонарушения; не прилагаются сведения, 

документально подтверждающие исполнение лицом, привлекаемым к 

административной ответственности, обязанности должностного лица 

в юридическом лице на момент совершения административного пра-

вонарушения. 

Материалы могут быть возвращены также в связи с отсутствием 

доказательств направления протоколов привлекаемым лицам; ввиду 

отсутствия оригинала протокола.     

Неполнота протокола об административном правонарушении, 

как правило, усматривается в неполноте в части изложения события 

правонарушения. В числе прочего в протоколах неточно указывается 

место совершения правонарушения, в протоколах иногда приводятся 

очевидно неверные юридически значимые даты, например, при со-

ставлении протокола указывается один год, а в событии деяния ука-

зывается другой.  

В протоколах иногда отсутствуют отметки о разъяснении участ-

никам производства по делу прав и обязанностей, предусмотренных 

ч. 3 ст. 28.2 КоАП, а также подпись должностного лица, составивше-

го протокол. 

Противоречивость доказательственной базы, проявляется в ука-

зании разных юридических адресов в тексте самого протокола и при-

лагаемых к протоколу документов.  

В ряде случаев к протоколу прилагаются нечитаемые копии до-

кументов, выполненные на черновиках. Исправления, внесенные 

должностными лицами, не заверяются надлежащим образом. 

Нарушением будет считаться направления материалов по исте-

чении годичного срока давности привлечения к административной 

ответственности, отсутствие оригинала протокола об административ-

ном правонарушении.  

Встречаются случаи неоднократного возвращения протоколов. 

При новом поступлении материалов устанавливается, что выявлен-

ные ранее недостатки устранены не были, в связи с чем материалы 

повторно возвращены.  
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Отсутствие состава административного правонарушения может 

проявляться случаях, если в протоколе об административном право-

нарушении не изложены конкретные действия, совершенные привле-

каемым лицом; не указаны период подготовки и проведения деяний; 

представленные фотоматериалы не содержали сведений о времени и 

способе их изготовления или копия протокола с внесенными измене-

ниями юридическому лицу не вручалась. 

Такие ошибки указывают на невнимательность и неточность 

должностных лиц при составлении протокола об административном 

правонарушении, отсутствие желания проверить материалы дела об 

административном правонарушении.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при составлении про-

токола об административном правонарушении должностные лица 

нарушают правовые положения КоАП, устанавливающие требования 

к его составлению.  

 

© Лазарева Е. В., 2024 

© Сухова И. Н., 2024 
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уполномоченных на ее осуществление должностных лиц является ис-

полнением ими обязанностей по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. В связи с этим, законные 

требования и распоряжения оперуполномоченных сотрудников обя-

зательны для исполнения гражданами, к которым такие требования 

или распоряжения обращены. Проведение оперативно-розыскного 

мероприятия (далее – ОРМ) является процессом выполнения опера-

тивным сотрудником своих служебных обязанностей. В связи с 

этим, неповиновение законным требованиям оперативного сотруд-

ника, а равно воспрепятствование проведению ОРМ, может быть 

квалифицировано по ч. 1 ст. 19.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). В отноше-

нии лиц, задержанных или арестованных в административном по-

рядке, могут проводиться ОРМ, при наличии оснований и условий, 

предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее – ФЗ об ОРД), и обеспечения права на квали-

фицированную юридическую помощь. 
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Должностные лица оперативных подразделений правоохрани-

тельных органов в процессе решения задач ОРД достаточно часто 

встречают противодействие или неповиновение лиц, заподозренных в 

причастности к подготовке или совершению преступления. Как пра-

вило, такие ситуации возникают при проведении гласных оператив-

но-розыскных мероприятий. Лица, в отношении которых такие меро-

приятия проводятся, осознают, что полученные в результате ОРМ ма-

териалы могут быть использованы в целях их привлечения к уголов-

ной ответственности и поэтому пытаются различными способами 

препятствовать действиям оперативных сотрудников. Однако такое 

поведение указанной категории граждан, а также лиц им сочувству-

ющих, может быть квалифицировано по части 1 статье 19.3 КоАП 

РФ, которая предусматривает административную ответственность за 

неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудни-

ков правоохранительных органов. 

Следует отметить, что оперативные сотрудники соответствую-

щих подразделений полиции (например, уголовного розыска) широко 

применяют административно-правовые средства воздействия на пра-

вонарушителей, так как будучи сотрудниками полиции, обладают 

всеми правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным 

законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее – ФЗ о поли-

ции). Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что подавляющее 

большинство фактов задержания правонарушителей оперативными 

сотрудниками и последующего привлечения их к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ связано с проведением в 

отношении этих лиц ОРМ, направленных на установление их при-

частности к совершению преступления. Более того, в отношении та-

ких лиц в качестве меры наказания, как правило, применялся админи-

стративный арест, после которого оперативные сотрудники полиции 

продолжали проводить в отношении этих лиц ОРМ с их непосред-

ственным участием. 

Именно это обстоятельство стало причиной критики со стороны 

представителей прокуратуры и правозащитников, а также отрица-

тельных решений судей относительно допустимости доказательств, 
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сформированных на основе результатов ОРМ, проведенных в отно-

шении арестованных в административном порядке лиц. Действитель-

но, судебная практика свидетельствует о наличии фактов использова-

ния оперативными сотрудниками административного ареста подозре-

ваемого в совершении преступления лица в целях получения от него 

признательных показаний. Так, Судебная коллегия по уголовным де-

лам Верховного Суда РФ отменила основанный на обвинительном 

вердикте присяжных заседателей приговор, которым Ландовский был 

осужден за убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, 

потому что по результатам судебного следствия добровольность его 

письменного заявления о явке с повинной и законность методов ее 

получения милицией, а, следовательно, и допустимость этого доказа-

тельства оказались под неразрешимым сомнением. В суде выясни-

лось, что написано это заявление в период пребывания подсудимого 

под административным арестом, которому он подвергся по постанов-

лению мирового судьи за неповиновение законному распоряжению 

или требованию сотрудника милиции, причем уже после того, как 

оперативные работники уже двое суток вели проверку причастности 

Ландовского к убийству, встречались с ним и задержали его на рабо-

чем месте. Заявление о явке с повинной появилось после беседы аре-

стованного с руководителем органа милиции. Защитник осужденного 

Ландовского в кассационной жалобе утверждала, что на подзащитно-

го в период следствия оказывалось физическое и психическое воздей-

ствие со стороны работников милиции. Судебная коллегия по уго-

ловным делам Верховного Суда РФ, направляя уголовное дело на но-

вое судебное рассмотрение, отметила, что «суд не в полной мере вы-

яснил обстоятельства добровольности волеизъявления со стороны 

Ландовского, всем этим обстоятельствам не дал оценки, что имеет 

существенное значение для правильного разрешения вопроса о допу-

стимости доказательства...» [1].  

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что процесс осуществле-

ния ОРМ, с целью документирования преступных действий лиц в це-

лях привлечения их к уголовной ответственности, не является пре-

пятствием для пресечения административных правонарушений, со-

вершаемых этими же лицами. Очевидно, что использование опера-

тивными сотрудниками полиции административно-правовых инстру-

ментов для привлечения к ответственности лиц, оказывающих им не-

повиновение и фактически препятствующих проведению ОРМ, явля-
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ется объективной необходимостью и вполне адекватной реакцией 

представителей правоохранительных органов. Как в уголовно-

процессуальном, так и в административно-процессуальном случае, 

главным условием является соблюдение юридической процедуры 

оформления факта противоправного деяния и проведения последую-

щих ОРМ с участием правонарушителя.  

«Неповиновение» является ключевым элементом объективной 

стороны административного правонарушения, ответственность за ко-

торое предусмотрена частью 1 ст. 19.3 КоАП РФ, и представляет со-

бой полное или частичное игнорирование распоряжений или требо-

ваний оперативного сотрудника полиции, совершения действий во-

преки им, либо продолжения бездействия [2]. На наш взгляд, очевид-

но, что неповиновение — это отсутствие повиновения, отказ повино-

ваться, который может выражаться как в действии, так и в бездей-

ствии. Полагаем, именно на такой правовой позиции основывался За-

байкальский краевой суд, когда принимал решение о правомерности 

привлечения к административной ответственности гражданина, кото-

рый «находясь по месту жительства, оказал неповиновение законно-

му требованию сотрудника полиции проследовать на патрульной ав-

томашине в ОМВД России по Читинскому району для участия в опе-

ративно-следственных действиях» [3].  

Таким образом, полагаем обоснованным привлечение лица к ад-

министративной ответственности за неповиновение законному требо-

ванию оперативного сотрудника полиции при проведении ОРМ, даже 

если его поведение выражается в пассивной форме бездействия. 

Например, отказ на требование оперативного сотрудника полиции, 

осуществляющего ОРМ, представить документы, удостоверяющие 

личность, и (или) отказ проследовать с ним в помещение государ-

ственного учреждения для установления личности (пункт 2 части 1 ст. 

13 ФЗ о полиции) и оформления оперативно-служебных документов 

составляют сущность неповиновения и могут быть квалифицированы 

по части 1 ст. 19.3 КоАП РФ. 

Необходимо отметить, что распоряжение или требование опера-

тивного сотрудника полиции должно быть законным. Как справедли-

во отмечают специалисты при комментировании положений ст. 19.3 

КоАП РФ, если распоряжения (требования) противоречат требовани-

ям закона (иного правового акта, изданного в соответствии с зако-

ном), то такие распоряжения и требования не охватываются объек-
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тивной стороной данного административного правонарушения [2]. 

Так, Забайкальский краевой суд не усмотрел состава административ-

ного правонарушения в действиях гражданки, которая отказалась 

предъявить документы, «так как у сотрудника полиции не было за-

конных оснований требовать» их предъявления [4]. 

Согласно части 1 статьи 12 ФЗ о полиции на нее возлагаются 

обязанности пресекать противоправные деяния, устранять угрозы 

безопасности граждан и общественной безопасности, документиро-

вать обстоятельства совершения преступления, административные 

правонарушения. В свою очередь, в соответствии с частью 1 статьи 

13 ФЗ о полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей 

полиции предоставляется право проводить ОРМ (пункт 10), а также 

целый ряд других прав, позволяющих эффективно выявлять и рас-

крывать преступления, пресекать административные правонаруше-

ния. Представляется, что требования оперативного сотрудника поли-

ции, действующего в рамках указанного правового поля, являются 

законными, а потому обязательными для исполнения. Примером тому 

может являться решение Верховного суда Республики Бурятия, кото-

рый признал требования сотрудника уголовного розыска законными, 

так как они были основаны на поручении следователя «установить 

местонахождение К., проверить его на причастность к совершению 

данного преступления, доставить его на допрос к следователю», а са-

мого гражданина К. обоснованно привлеченного к административной 

ответственности за неповиновение [5]. 

Следовательно, если оперативный сотрудник полиции проводит 

ОРМ с соблюдением оснований и условий, указанных в ФЗ об ОРД, и 

руководствуется правами, предусмотренными ФЗ о полиции, его тре-

бования и распоряжения, обращенные к гражданам, принимающим 

участие в этих ОРМ с высокой долей вероятности являются законны-

ми, а потому обязательными для исполнения. Непосредственно в мо-

мент предъявления такого требования гражданин обязан подчинить-

ся, выполнить распоряжение оперативного сотрудника полиции, а в 

последующем, в случае сомнений относительно законности его дей-

ствий, гражданин вправе их обжаловать и обратиться к вышестояще-

му руководителю, в прокуратуру или в суд. 

Принимая во внимание, что оперативные сотрудники зачастую 

действуют в гражданской или тактической форме одежды, они долж-

ны предварительно представиться и предъявить гражданину доку-
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менты, удостоверяющие его личность, а уже потом высказывать ему 

те или иные требования. В ином случае, привлечение к администра-

тивной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ может быть постав-

лено под сомнение и оспорено в судебном порядке. Даже в условиях 

внезапного физического захвата лиц, подозреваемых в совершении 

преступления, оперативные сотрудники полиции должны соблюсти 

данную процедуру. В качестве негативного примера можно привести 

ситуацию, когда адвокат представил в своей жалобе задержание опе-

ративными сотрудниками своего подзащитного так: «двое мужчин в 

штатской одежде стали задерживать его, вырвали у него из рук доро-

гой телефон, он принял это за ограбление, при этом они не представ-

лялись, впоследствии оказались сотрудниками полиции, о чем он до-

гадался только после того, как он был препровожден в отдел поли-

ции» [6]. Очевидно, что правонарушитель и его защитник утрировали 

и преподнесли указанные факты в выгодном для себя свете. Однако и 

в протоколе об административном задержании не указывалось, что 

«сотрудники полиции перед задержанием представились и предъяви-

ли свои удостоверения, как этого требует Закон о полиции» [6]. 

Действительно, принимая во внимание, что субъективная сторона 

данного правонарушения характеризуется исключительно прямым 

умыслом, гражданин должен быть своевременно уведомлен о том, 

что требование или распоряжение исходит именно от сотрудника по-

лиции. Так, Томский областной суд признал правомерными действия 

сотрудников уголовного розыска и Росгвардии, которые при внезап-

ном задержании лиц, подозреваемых в совершении краж чужого 

имущества, «подбежали к автомобилю «Форд Куга» и, представив-

шись сотрудниками полиции, потребовали от водителя автомобиля 

выйти из него…, но водитель отказался выполнить законные требо-

вания сотрудников и закрыл дверь, попытался скрыться с места со-

вершения преступления…», за что впоследствии был привлечен к ад-

министративной ответственности [7]. 

Требование или распоряжение оперативный сотрудник полиции 

должен предъявлять (высказывать) в связи с исполнением им обязан-

ностей по охране общественного порядка и обеспечению обществен-

ной безопасности. Это не означает, что оперативный сотрудник по-

лиции обязательно должен в этот момент находиться в форменном 

обмундировании и осуществлять патрулирование или стоять в оцеп-

лении. Исполнять обязанности по охране общественного порядка 
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означает совершать законные действия, направленные на пресечение 

нарушений общественного порядка [8]. А если воспринимать «обще-

ственную безопасность» как состояние защищенности прав, свобод и 

интересов граждан, материальных и духовных ценностей общества от 

преступных и иных противоправных посягательств, то любые закон-

ные действия оперативного сотрудника полиции по выявлению, пре-

дупреждению, пресечению и раскрытию преступлений являются ис-

полнением обязанностей по обеспечению общественной безопасно-

сти. Таким образом, если лицо не совершает противоправного деяния 

и нет обоснованных подозрений в его причастности к ранее совер-

шенному преступлению, требование оперативного сотрудника поли-

ции к гражданину предъявить документы и проследовать в отдел по-

лиции нельзя признать связанными с исполнением им обязанностей 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной без-

опасности. Именно такой подход использовал в своем решении Вер-

ховный суд Республики Бурятия: «требование оперуполномоченного 

ОСО УР УМВД РФ по г. Улан-Удэ Б. к Х. представиться и пройти в 

здание управления не связано с исполнением им обязанностей по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной без-

опасности», так как «задержание Х. было связано с тем, что он нахо-

дился в оперативном розыске» [9]. 

Законодатель приравнял ответственность лица, как за неповино-

вение, так и за воспрепятствование исполнению сотрудником поли-

ции служебных обязанностей. Очевидно, что в круг служебных обя-

занностей оперативного сотрудника полиции входит проведение 

ОРМ, поэтому воспрепятствование законным действиям оперативно-

го сотрудника, осуществляющего проведение ОРМ, также может 

быть квалифицировано по части 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Специалисты 

отмечают, что воспрепятствование исполнению служебных обязан-

ностей может быть физическим, психологическим, организационным 

[2], то есть воспрепятствование может выражаться как в активных 

действиях нарушителя, так и в пассивном его поведении, сущность 

которого может заключаться в создании препятствий на любой ста-

дии проведения ОРМ. Например, 10.04.2013 года около 10 часов 30 

минут, в кабинете отдела кадров филиала «Хабаровский» ОАО 

«РЭУ», ведущий юрисконсульт этого филиала Горячев В.Д., дал ука-

зание сотрудникам филиала Овчинниковой Т.М. и Борисовой К.И. 

покинуть кабинет отдела кадров, с целью не предоставления необхо-
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димой документации сотрудникам органов ФСБ – оперуполномочен-

ным отдела ФСБ по Хабаровскому гарнизону П. и Ш., производив-

шим на тот момент в указанном кабинете оперативно-розыскное ме-

роприятие «обследование зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств». В результате воспрепятствования Горячевым 

В.Д. исполнению служебных обязанностей сотрудниками ФСБ Рос-

сии, было сорвано проведение вышеуказанного ОРМ, в связи с чем 

изучить, а при необходимости истребовать необходимую документа-

цию не представилось возможным. Индустриальный районный суд 

г. Хабаровска признал виновным Горячева В.Д. в совершении адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.3 Ко-

АП РФ [10]. 

Таким образом, только при соблюдении законодательной проце-

дуры проведения ОРМ оперативный сотрудник полиции находится 

при исполнении своих служебных обязанностей, воспрепятствование 

которым влечет за собой привлечение к административной ответ-

ственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.  

Относительно проведения ОРМ в отношении граждан, подверг-

нутых административному задержанию или административному аре-

сту, следует отметить, что ранее мы уже достаточно подробно оста-

навливались на этом вопросе [11]. Безусловно, при наличии доста-

точных оснований для уголовно-процессуального задержания и соот-

ветствующего решения следователя, как правило, оперативные со-

трудники не настаивают на оформлении административного правона-

рушения, списывая неповиновение, а порой и последствия активного 

сопротивления подозреваемых, на издержки своей профессии. В слу-

чае отказа следователя принять решение о задержании, оперативные 

сотрудники осознают всю негативную перспективу последующих со-

бытий. Очевидно, что обоснованно подозреваемые в совершении 

преступления лица, оставаясь на свободе, могут скрыться от след-

ствия, уничтожить следы преступления, вступить в сговор с соучаст-

никами и т.п. В таких случаях, оперативные сотрудники используют 

возможность привлечения этих граждан к административной ответ-

ственности и наложения на них административного наказания в виде 

ареста, при условии, что факт неповиновения или воспрепятствова-

ния действительно имел место. В свою очередь, все последующие 

«встречи» и «беседы» с такими лицами оперативных сотрудников по-

лиции должны проводиться исключительно в виде ОРМ или след-
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ственных действий в полном соответствии с уголовно-

процессуальным и оперативно-розыскным законодательством при 

неукоснительном соблюдении конституционных прав граждан. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1. Оперативно-розыскная деятельность уполномоченных сотруд-

ников является исполнением ими обязанностей по охране обществен-

ного порядка и обеспечению общественной безопасности, а потому 

их законные требования и распоряжения обязательны для исполнения 

всеми гражданами, к которым такие требования или распоряжения 

обращены. 

2. Проведение ОРМ, предусмотренного ст. 6 ФЗ об ОРД, при 

наличии оснований и соблюдении условий, регламентированных за-

конодательными и ведомственными нормативными актами, являться 

процессом выполнения оперативным сотрудником своих служебных 

обязанностей. Поэтому, воспрепятствование проведению такого 

ОРМ, а равно неповиновение законным требованиям оперативного 

сотрудника полиции, осуществляющего проведение такого ОРМ, мо-

жет быть квалифицировано по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.  

3. В отношении задержанных или арестованных в администра-

тивном порядке лиц могут проводиться любые ОРМ при условии со-

блюдения законодательной процедуры их осуществления и обеспече-

ния права на квалифицированную юридическую помощь. 

© Гусев В.А., 2024 
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Аннотация: В статье обосновывается позиция о признании до-

кументов стратегического планирования в области обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации стратегически-

ми актами управления. В подтверждение показано наличие в таких 

документах основных признаков правовых актов управления: подза-

конность; государственно-властный характер; правовой характер; 

принятие компетентным субъектом публичной власти; нормотвор-

ческая процедура принятия. Сформулировано понятие стратегиче-

ского акта управления и обоснована модель иерархии стратегиче-

ских актов управления в области национальной безопасности.  

Ключевые слова: документ, стратегическое планирование, 

национальная безопасность, правовой акт управления, стратегия, 

концепция, основы государственной политики, государственная про-

грамма, стратегический акт управления, иерархия 

 

Сложность международной обстановки, проведение специаль-

ной военной операции, беспрецедентное санкционное давление, ока-

зываемое на Россию со стороны недружественных государств, без-

условно, обуславливает необходимость учета опыта государственно-

го управления советского периода по созданию мобилизационной 

модели экономики. И здесь недооцененным остается вопросы страте-

гического планирования. 
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В советский период благодаря стратегическому планированию, а 

с 1929 г. до начала 1990 гг. реализовывались 5-ти и 7-ми-летние пла-

ны, особенно успешно в предвоенные и послевоенные годы, когда 

была создана устойчивая, сбалансированная модель экономики, кото-

рая доказала свою эффективность во время и после Второй мировой 

войны, обеспечила технологический рывок СССР в 1960-1970 гг. К 

сожалению, слово «план» с начала проведения в 1990-е гг. рыночных 

реформ использовалось исключительно в негативном контексте, ас-

социируя его с тоталитаризмом, административно-командной систе-

мой, тем самым игнорировались потребности реальной экономики и 

социального развития страны.  

Сегодня необходимо использовать позитивный опыт стратеги-

ческого планирования для устойчивого развития нашей страны, обес-

печения ее национальной безопасности в сложнейших условиях. Со-

здание долгосрочных ориентиров должно уменьшить уровень соци-

ально-экономической неопределенности и связанных с ней рисков, 

преодолеть кризисные ситуации, угрожающие безопасности страны, 

минимизировать их последствия. 

Позитивным моментом в возрождении стратегического плани-

рования должен был стать Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 172-ФЗ). Вместе с тем сложившаяся на 

сегодняшний день практика разработки, принятия и реализации стра-

тегических документов не отвечает потребностям времени. Большин-

ство исследователей обращают внимание на «бессистемность» систе-

мы документов стратегического планирования [1, с. 166]. Очевидно, 

что огромное количество документов стратегического планирования 

избыточно, их невозможно скоординировать и увязать, а, главное, 

обеспечить исполнение.  

Для оптимизации документов стратегического планирования 

прежде всего требуется установление их правовой природы. Вопрос о 

нормативности подобных документов не имеет однозначного ответа 

среди ученых-правоведов [2, с. 22]. В настоящее время можно при-

знать доминирующей следующую позицию: документы стратегиче-

ского характера представляют собой особую разновидность правовых 

актов, которая специально создана для формирования и фиксации 

правовой политики [3, с. 493], или, иными словами, политико-

программные акты [4, с. 4]. Такие акты, как правило, содержат нор-
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мы-идеи, нормы-цели, нормы-задачи, нормы-принципы, нормы-

этапы, являясь основой для принятия иных нормативных правовых 

актов.  

Особое значение имеет уяснение правовой природы документов 

стратегического планирования в области обеспечения национальной 

безопасности с позиций теории актов управления. Исходя из общего 

подхода, выделим основные признаки, характеризующие документы 

стратегического планирования как правовые акты управления. Назо-

вем их стратегическими актами управления. 

Во-первых, правовые акты управления имеют подзаконный ха-

рактер. Это значит, что документы стратегического планирования как 

стратегические акты управления должны приниматься (утверждаться) 

во исполнение и на основании действующего законодательства. При-

нятие различных таких документов в области обеспечения нацио-

нальной безопасности прямо предусмотрено        ст.ст. 11, 17, 18 Фе-

дерального закона № 172-ФЗ. К стратегическим актам управления в 

рассматриваемой сфере прежде всего следует отнести утверждаемые 

Президентом РФ стратегии, основы государственной политики, док-

трины, концепции, разрабатываемые на федеральном уровне в рамках 

целеполагания. 

Во-вторых, правовые акты управления носят государственно-

властный характер, т.е. они являются внешней формой выражения 

управленческого решения уполномоченного органа публичной власти 

или должностного лица. Стратегический акт управления в рассматри-

ваемой сфере следует рассматривать как форму политического 

управленческого решения, имеющего стратегический характер.  

В-третьих, правовые акты управления, как следует из самого их 

названия, имеют правовой характер. Мы уже отмечали общую тен-

денцию признания правовой природы документов стратегического 

планирования. В этой связи следует поддержать мнение ученых, 

предлагающих устанавливать юридическую силу документа страте-

гического планирования в зависимости от формы нормативного пра-

вового акта, которым происходит его утверждение [5, с. 14].  

В-четвертых, правовые акты управления принимаются (утвер-

ждаются) компетентными субъектами публичной власти в пределах 

их полномочий. Документы стратегического планирования в области 

обеспечения национальной безопасности согласно ч. 2 ст. 17 Феде-
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рального закона № 172-ФЗ утверждаются (одобряются) Президентом 

РФ.  

В-пятых, правовые акты управления разрабатываются и прини-

маются со строгим соблюдением установленного порядка. Нормот-

ворческие процедуры являются частью административного управ-

ленческого процесса. В зависимости от статуса субъекта публичной 

власти разработка и принятие правовых актов управления определя-

ются нормативными правовыми актами. В соответствии с       п. 5 ч. 1 

ст. 10 Федерального закона № 172-ФЗ порядок разработки и коррек-

тировки документов стратегического планирования в области обес-

печения национальной безопасности Российской Федерации опреде-

ляет Президент РФ. Согласно Положению о Совете безопасности РФ 

организация работы по разработке и уточнению таких документов 

возлагается на Секретаря Совета Безопасности, а сама работа – на ап-

парат Совета Безопасности.  

Таким образом, наличие рассмотренных признаков позволяет 

признать документ стратегического планирования в области обеспе-

чения национальной безопасности стратегическим актом управле-

ния, под которым предлагается понимать официальный документ, 

изданный в установленном порядке Президентом РФ или Правитель-

ством РФ и содержащий правовые нормы, определяющие цели, зада-

чи, содержание и способы реализации государственной политики по 

обеспечению и защите национальных интересов и достижению 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации в 

долгосрочной перспективе.  

Для систематизации документов стратегического планирования 

требуется уточнение и законодательное закрепление иерархии видов 

стратегических актов управления в рассматриваемой области. Со-

гласно пп. «в» п. 1 ч. 3 ст. 11 Федерального закона № 172-ФЗ к ним 

отнесены: стратегия национальной безопасности Российской Федера-

ции, а также основы государственной политики, доктрины и другие 

документы в области обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации.  

Основным актом в рассматриваемой области является Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400, в развитие которой 

подготовлены и реализуются многочисленные стратегии, основы гос-

ударственной политики, доктрины и т.д., представляющие собой 
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стратегические управленческие решения по различным направлениям 

обеспечения национальной безопасности.  

Для придания системности стратегическим актам управления и 

выстраивания их иерархии, логично предположить, что по своему 

статусу любая стратегия, утвержденная Президентом РФ, должна до-

минировать среди стратегических актов управления в конкретной об-

ласти обеспечения национальной безопасности, определяя последо-

вательную деятельность органов публичной власти по достижению 

целей отдельного стратегического национального приоритета Рос-

сийской Федерации. Принятию стратегии должна предшествовать 

разработка соответствующего концептуального акта – основ государ-

ственной политики, доктрины или концепции. Реализация стратегии 

предполагает принятие государственной программы. 

Предлагается следующая модель: на основе Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации разрабатываются и 

принимаются концептуальные акты по важнейшим направлениям 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Со-

ответствующие концептуальные акты в свою очередь становятся ос-

новой для формирования отраслевых стратегий по важнейшим 

направлениям обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, которые подлежат утверждению указами Президента РФ. 

Для их практической реализации Правительством РФ принимаются 

государственные программы Российской Федерации.  

Закрепление подобной модели в Федеральном законе № 172-ФЗ 

и использование ее на практике позволит сформировать гармоничную 

систему стратегических актов управления в области обеспечения 

национальной безопасности, тем самым обеспечив логичность и по-

следовательность принятия и реализации стратегических государ-

ственных управленческих решений, усиление их взаимосвязи и взаи-

мозависимости. 

© Зубарев С.М., 2024 
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Современное государство характеризуется активным внедрением 

цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности общества. 

Тренд общественного развития направлен на построение цифрового 

общества, то есть общества, функционирующего посредством техно-

логий больших данных и искусственного интеллекта, алгоритмов и 

алгоритмических систем, облачных вычислений и т. д. 

Цифровизация является важным фактором прогрессивного разви-

тия Российской Федерации, главный смысл которой в масштабном 

комплексном построении цифровой системы на территории всего 

государства, что должно обеспечить эффективное решение задач в 

сфере публичного управления, в том числе в сфере органов внутрен-

них дел. 
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 Согласно Закону Российской Федерации о поправке к Конститу-

ции РФ от 14.03. 2020 г. № 1-ФКЗ к ведению Российской Федерации 

относится «обеспечение безопасности личности, общества и государ-

ства при применении информационных технологий, обороте цифро-

вых данных» (пункт «м» статьи 71 Конституции РФ) [1]. Стратегия 

развития информационного общества на 2017—2030 годы, утвер-

жденная Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 [2], поставила 

перед органами публичной власти задачи по обеспечению высокого 

уровня доступности для населения информации и технологий, а так-

же по совершенствованию системы государственных гарантий кон-

ституционных прав человека и гражданина в информационной сфере. 

Полиция является составной частью единой централизованной 

системы федерального органа исполнительной власти в сфере внут-

ренних дел (ст. 4 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О по-

лиции» [3]. Соответственно все требования, предъявляемые к органам 

исполнительной власти, распространяются и на данную структуру. 

Положением о ведомственных программах цифровой трансфор-

мации, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 

10.10.2020 г. № 1646  с изменениями и дополнениями [4] установлен 

порядок разработки, утверждения и реализации федеральными орга-

нами исполнительной власти ведомственных программ цифровой 

трансформации. В этом документе появилось новое понятие – «циф-

ровая трансформация», которая означает совокупность действий, 

осуществляемых государственным органом, направленных на изме-

нение (трансформацию) государственного управления и деятельности 

государственного органа по предоставлению им государственных 

услуг и исполнению государственных функций за счет использования 

данных в электронном виде и внедрения информационных техноло-

гий в свою деятельность». Как видим, ставится вопрос о качественно 

новом по содержанию публичном управлении, наделяемом дополни-

тельными свойствами в условиях использования информационных 

технологий. В соответствии с указанным выше нормативным актом в 

МВД России были приняты программы цифровой трансформации, 

целью которых является достижение эффективных результатов в ра-

боте полиции посредством использования информационных техноло-

гий. В настоящее время действует Ведомственная программа цифро-

вой трансформации МВД России на 2023 - 2025 годы, утвержденная 

Распоряжение МВД России от 25.01.2023 № 1/649 [5]. 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/74749576/paragraph/1579/number/0:0
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Полиция, являясь государственным органом, осуществляет свою 

деятельность посредством традиционных форм деятельности: адми-

нистративно-правовой и уголовно-процессуальной, однако потребно-

сти общества и государства в цифровом развитии вносят свои кор-

рективы в цифровую трансформацию полиции. Прежде всего эта дея-

тельность основывается на норме ч. 1 ст. 11 Закона «О полиции», в 

которой закреплено, что «полиция в своей деятельности обязана ис-

пользовать достижения науки и техники, информационные системы, 

сети связи, а также современную информационно-

телекоммуникационную инфраструктуру» [3]. 

В условиях цифровой трансформации необходимо выделить не-

сколько направлений деятельности полиции. Во–первых, это автома-

тизация предоставляемых органами внутренних дел государственных 

услуг, которая действует посредством привлечения Единого портала 

государственных услуг (ЕПГУ) и многофункциональных центров 

(МФЦ). 

МВД России неоднократно издавались приказы, направленные на 

повышение качества предоставляемых МВД России государственных 

услуг (функций), в том числе оказываемых в электронном виде. Сле-

дует отметить, что за более чем 10 летний период данная система 

предоставления услуг была хорошо отлажена. Применение ЕПГУ и 

МФЦ способствовало совершенствованию технологии межведом-

ственного взаимодействия в дистанционном формате. В конечном 

итоге характер предоставления услуг приобрел такие свойства как 

прозрачность, открытость, доступность во взаимоотношениях граж-

дан с полицейской структурой при предоставлении услуги. 

Возможности использования информационно-

телекоммуникационной системы позволили устранить или значи-

тельно сократить такое известное ранее явление как очередь. Прин-

ципиально новый характер взаимоотношений полиции и граждан ос-

новывается на принципах деятельности полиции, провозглашенных в 

Законе о полиции (ст.5-11) [3]. 

Следует отметить, что государственные услуги, осуществляемые 

органами внутренних дел преимущественно связаны с деятельностью 

подразделений по вопросам миграции (выдача удостоверения лично-

сти, его продление, регистрация по месту жительства и месту пребы-

вания, оформление гражданства), Государственной инспекции по 

безопасности дорожного движения (например, фото и видео фикса-
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ции на дороге, применением онлайн-сервис по обжалованию штра-

фов, связанных с управлением транспортных средств), подразделени-

ями по контролю за оборотом наркотиков и др. 

Применение фото и видео фиксации на дороге нарушений правил 

дорожного движения (ПДД) является значимым инструментом в 

обеспечении безопасности на дороге. Основным преимуществом ис-

пользования данной техники выступает возможность объективного 

доказательства допущенных нарушений. Введение фото и видео фик-

сации нарушений ПДД вносит серьезный вклад в снижение аварий-

ности. Однако камеры не всегда правильно идентифицируют и фик-

сируют нарушения, собственник транспортного средства не всегда 

является водителем, устанавливаются «скрытые камеры», что не от-

меняет совершенного правонарушения и вину лица его совершивше-

го, однако затрагивает вопрос прав водителя о знании места нахож-

дения видеокамеры. Только с 1 сентября 2024 г. вступают в силу по-

правки в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности», изменяющий порядок установки на дорогах авто-

матических камер, фиксирующих нарушения ПДД. 

В настоящее время полицией стала использоваться технология 

автоматической идентификации человека по его фото- и видеоизоб-

ражениям, которая позволяет автоматически идентифицировать или 

верифицировать человека на фото, видео или вживую. Для распозна-

вания используют нейросети, которые умеют считывать и анализиро-

вать уникальные черты человеческого лица, а затем сверять их с ба-

зой. Так, система распознавания лиц «FindFace Security», применен-

ная в России в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 

г., позволила задержать более 180 правонарушителей, часть из кото-

рых находилась в федеральном розыске [6, с. 591].  

Несмотря на предпринимаемые меры в цифровой трансформации 

полицейской деятельности, прослеживаются и определенные сложно-

сти, и негативные моменты в решении задач по достижению норма-

тивно установленных показателей. В частности, сохраняется пробле-

ма утечки персональных данных, находящихся в информационных 

базах в открытый доступ, например, сведений из баз ГИБДД. Чаще 

всего это происходит в результате злоупотребления сотрудников, 

имеющих доступ к информации либо неправомерных действий тре-

тьих лиц, получивших доступ к информации незаконно посредством 
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так называемых «хакерских атак» [7, с. 44-46], которые взламывают 

информационные сети в целях кражи данных, и слежки. 

Результатом таких сбоев в программно-аппаратных комплексах, 

становятся утечки персональных и государственных, и коммерческих 

данных. Так, В 2024 г. по информации Роскомнадзора произошла 

утечка данных, содержавшая 500 млн сведений пользователей из Рос-

сии [8]. 

Эти факты свидетельствуют о серьезном нарушении конституци-

онных прав граждан на тайну частной жизни. При подобных ситуа-

циях вряд ли можно говорить о цифровой трансформации как каче-

ственно новом уровне использования информационных технологий в 

обществе. Не смотря на совершенствование правового регулирования 

в части усиления административной и уголовной ответственности 

при нарушении защиты персональных данных в Российской Федера-

ции [9], данная проблематика не только не разрешена, но и цифры 

свидетельствуют об ухудшении ситуации, связанной с их использо-

ванием. 

В Концепции цифровой трансформации выделено несколько 

направлений развитий, в том числе по формированию среды доверия. 

Однако при утечке персональных данных страдает сфера защищённо-

сти конституционных прав и свобод, личных и имущественных инте-

ресов, поэтому качество среды доверия, удовлетворённость граждан 

оказываемой полицией услугой, даже если это имело место при ис-

пользовании в качестве посредника МФЦ, не повышаются. 

Как видим, цифровизация, цифровая трансформация активно 

внедряются в полицейскую деятельность, однако правовое и органи-

зационное их обеспечение не соответствует скорости распростране-

ния информационных технологий, следствием чего становится их не-

сбалансированность, влекущая нарушение прав человека, его свобод. 

Новые цифровые реалии требуют от сотрудников полиции опре-

деленных знаний и навыков для работы в цифровой среде.  В этой 

связи учеными обосновывается необходимость формирования у по-

лицейских коммуникативных компетенций в цифровом пространстве 

[10, с. 5–6]. От сотрудников полиции требуется не только качествен-

ное выполнение закрепленных функций посредством традиционных 

административно-правовой и уголовно-процессуальной форм дея-

тельности, но и знания и навыки работы с цифровыми технологиями. 

Вместе с тем как отметил министр МВД России В.А. Колокольцев, в 
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системе МВД имеет место критический дефицит полицейских кадров 

[11]. Без всяких сомнений высокая текучесть кадров затрудняет не 

только работу в цифровом пространстве, но и посредством традици-

онных форм. 

Таким образом, внедрение цифровых технологий и продолжаю-

щаяся цифровая трансформация ставят перед российской полицией 

новые задачи [12, с. 9-13]. Их решение возможно в случае принятия 

комплекса мер, включающих владение знаниями цифровых техноло-

гий и навыками по их применению, расширение и обновление элек-

тронных баз учета, мониторинг интернет-пространства на постоянной 

основе, расширение применения искусственного интеллекта, как 

например, системы распознавания лиц для предупреждения и пресе-

чения правонарушений. 

 Цифровая трансформация в целях противодействия угрозам, ис-

ходящим от цифровых технологий возможна только в условиях об-

новления действующего законодательства в части закрепления в нем 

механизмов, направленных на обеспечение безопасности человека, 

общества и государства. 

© Бучакова М.А., 2024 
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дарственного управления цифровой трансформации МВД России, 
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ные представления об административной реформе, а подойти к 

данному вопросу с позиций соответствия общественных отношений 

современным организационно-структурным преобразованиям, про-

исходящим в условиях цифровой трансформации государственного 

управления в целом. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, государственное 

управление, цифровые технологии, государственные услуги, МВД 

России. 

 

Уровень развития цифровых технологий «обоснованно критику-

ет» актуальность сложившихся моделей управления и контроля. Ско-

рость распространения цифровой информации позволила технологи-

ям её обрабатывающим, занять передовое место в развитии страны 

[1]. Вопрос автоматизации государственного управления, на совре-

менном этапе развития Российского государства, не только не стал 
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исключением, но и набрал актуальность и динамику развития в связи 

с утверждением его в качестве стратегического направления развития 

страны.  

Опосредованное дистанционное общение гражданина с органами 

исполнительной власти, в сочетании с предоставлением государ-

ственных услуг без прямого взаимодействия с чиновником (в случа-

ях, где это не имеет необходимости) даст возможность приблизиться 

к электронному (без бумажному) Правительству, пройти процесс ре-

организации или цифровой трансформации. 

Выступление Президента нашей страны в июле 2008 года на за-

седании Государственного Совета принято считать отправной точкой 

системной цифровой трансформации государственного управления 

России, способствующей в дальнейшем образованию ведущего орга-

на, координирующего вопросы информатизации государства – Совет 

при Президенте Российской Федерации по развитию информацион-

ного общества в Российской Федерации. 

В дальнейшем, социально-правовые реалии обусловили необхо-

димость повышения качества использования цифровых технологий и 

платформенных решений, за счет совершенствования нормативно-

правового регулирования и разработки Государственной программы 

«Информационное общество (2011—2020 годы)»,  предусматриваю-

щей возможность максимально упростить и сделать более доступным 

взаимодействие граждан нашей страны с государством в лице его ор-

ганов и должностных лиц. Результатом реализации данной програм-

мы стало создание «Многофункциональных центров», как бюджет-

ных учреждений, предоставляющих государственные и муниципаль-

ные услуги населению. 

В контексте Стратегии научно-технологического развития Рос-

сийской Федерации необходимо формулировать цель и основные за-

дачи государственного управления цифровой трансформации МВД 

России, коррелируемых с целями и задачами научно-

технологического развития страны. В современном мире развитие 

цифровых ресурсов и платформенных решений привело к тому, что 

во всех прогрессивных странах, происходят значительные процессы 

цифровой трансформации общественных отношений, что безусловно 

отражается на обширном сегменте жизни общества [2], не является 

исключением и основные аспекты государственного управления 

цифровой трансформации МВД России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%C2%AB%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0


1000 

 

Существенное влияние на развитие основных процессов государ-

ственного управления цифровой трансформации МВД России оказы-

вают федеральные проекты и программы. Доминирующее значение 

среди которых принадлежит федеральному проекту «Цифровое госу-

дарственное управление» в структуре национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Данное обстоятель-

ство вызвано необходимостью учета и соответствия цифровой транс-

формации государственного управления рассматриваемого органа 

исполнительной власти целям развития нашего государства, опреде-

ленных указами Президента Российской Федерации, выражающихся, 

применительно к рассматриваемой тематике в: 

– возрастании качества реализации МВД России определенных 

законодательством функций; 

– снижении затрат при реализации функций; 

– формировании системы управления данными; 

– цифровом преобразовании управленческого потенциала. 

Цифровое преобразование государственного управления МВД 

России также предполагает: достижение так называемой «цифровой 

зрелости» рассматриваемого сегмента государственного сектора, то 

есть организационно-структурной и нормативно-правовой составля-

ющей МВД России, а также повышение количества предоставляемых 

государственных услуг в электронном формате до 95 %. 

Несмотря на стратегические задачи, обозначенные Президентом 

страны, надлежащие реализовать до 2030 года, все же, государствен-

но управленческая деятельность МВД России, связанная с цифровой 

трансформацией, представляет собой управленческий сегмент спо-

собствующей достижению поставленных задач на достаточно высо-

ком уровне. В частности, граждане – 99,56% вполне довольны каче-

ством работы МВД России, связанной с предоставлением государ-

ственных услуг [3]. 

В данном отношении, показательной является позиция Президен-

та нашей страны, принявшего участие в Международной конферен-

ции Artificial Intelligence Journey (ноябрь 2023), указывающего на то, 

что измерение усилий государства в отношении развития цифровых 

технологий — это не только развитие бизнеса, но и возрастающее до-

верия жителей нашей страны к новой и по сути революционной тех-

нологии. 
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По мнению Нам К.В., в России государственное желание созда-

вать «умные системы» зачастую имеет больший приоритет над необ-

ходимостью обеспечения эффективной защиты прав граждан [4].  

Вместе с тем, указанная авторская позиция выглядит достаточно 

дискуссионной, так как Правительством нашей страны (распоряже-

ние Правительства РФ от 22 октября 2021 г. № 2998-р «Об утвержде-

нии стратегического направления в области цифровой трансформа-

ции государственного управления») в качестве целей цифровой 

трансформации общественных отношений, связанных с публичным 

управлением определяется социально-экономическое развитие Рос-

сийской Федерации, выраженное, в том числе, в обеспечении нацио-

нальной безопасности и личной безопасности граждан, а ее задачами 

являются системность и повышение качества не только предоставля-

емых государственных и муниципальных услуг, а также осуществле-

ния контрольной и надзорной деятельности, управление государ-

ственным имуществом и обеспечение безопасности государства в це-

лом и граждан в частности.  

При рассмотрении механизмов совершенствования цифровой 

трансформации МВД России и государственного управления необхо-

димо учитывать положения Единого плана по достижению нацио-

нальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 и 

на плановый период до 2030 года, (утвержден распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р), со-

держащего логически взаимообусловленный комплекс мероприятий, 

необходимых к последовательному претворению в социальную дей-

ствительность.  

Во-первых, обозначенный комплекс мероприятий включает в се-

бя создание нормативных, финансовых условий и само внедрение 

цифровых технологий.  

Во-вторых, предлагаемый комплекс мероприятий непременно 

должен привести к переходу на юридически признаваемый электрон-

ный документооборот, путем создания Единой цифровой платформы 

для хранения, обработки и анализа документов, а также принятия не-

обходимых нормативно-правовых актов. 

Применительно к рассмотрению отдельных проблемных аспектов 

внедрения цифровых технологий, представляется не лишенным 

смысловой нагрузки предложение отдельных авторов, сводимых к 

необходимости в первую очередь формирования законодательной ос-
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новы, регламентирующий применение цифровых технологий, а в по-

следующем формирование нормативно-правовой основы детализи-

рующей предметные аспекты развития цифровых платформенных 

решений в конкретных сферах социального бытия [5], в том числе и 

относящихся к цифровой трансформации МВД России. 

В данном контексте совершенно оправданно утверждение про-

фессора В.Д. Сорокина, указывающего на то, что модернизация пра-

вовой и организационной основы государственного управления, по-

иск и формирование новых направлений в деятельности органов ис-

полнительной власти, без сомнений, оказывает неизгладимое влияние 

на содержание публичного управления, показывает отдельные пробе-

лы правового регулирования и необходимость трансформации права, 

изменения представлений о структуре административного процесса в 

целом [6]. 

Проводимые мероприятия направленны на совершенствование 

системы технического регулирования и стандартизации в части раз-

вития новых технологий, включая цифровые, в том числе искус-

ственного интеллекта, реализуемых преимущественно на основе оте-

чественных решений в сфере информационных технологий, которые 

в итоге способствуют переходу к выработке и принятии управленче-

ских решений на основе обработки больших цифровых данных.  

Мероприятия цифровой трансформации системы государствен-

ного управления обеспечивают новый уровень предоставления услуг, 

необходимых для повышения качества жизни граждан и развития 

бизнеса.  

Вместе с тем при формировании правовых и организационных 

основ государственного управления цифровой трансформации МВД 

России следует использовать не только традиционные представления 

об административной реформе, а подойти к данному вопросу с пози-

ций соответствия общественных отношений современным организа-

ционно-структурным преобразованиям [7], происходящим в условиях 

цифровой трансформации государственного управления в целом. 

В ст. 11 Федерального закона «О Полиции» закреплен принцип 

деятельности полиции на основе использования достижений науки и 

техники, современной информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры, притворяя который в социальную действительность 

МВД России утверждена ведомственная программа цифровой транс-

формации МВД России (распоряжение МВД России от 11.01.2022 № 
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1/37 «Об утверждении Ведомственной программы цифровой транс-

формации МВД России на 2022 - 2024 годы»).  

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что несмотря 

на созданные теоретико-правовые и организационные основы госу-

дарственного управления цифровой трансформации МВД России 

необходимо проделать значительную работу, направленную на пре-

творение в социальную действительность, основных векторов цифро-

вой модернизации, внедрения современных цифровых технологий и 

платформенных решений, позволяющих повысить качество и опера-

тивность решения поставленных перед органами внутренних дел за-

дач, обеспечивающих совершенствование порядка предоставления 

государственных услуг, осуществления контрольной и надзорной де-

ятельности, управления государственным имуществом, способствуя в 

целом социально-экономическому развитию нашей страны, обеспе-

чению национальной безопасности и личной безопасности граждан. 

© Калюжный Ю.Н., 2024 
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В настоящее время административное право и административно-

процессуальное право подвергаются сильным изменениями в зависи-

мости от динамики регулируемых их нормами общественных отно-

шений [1; 2; 3; 4]. Это в полной мере относится и к России, и к госу-

дарствам – участникам СНГ. Процессы, происходящие или происхо-

дившие в Российской Федерации, зачастую зеркальным образом вли-

яют на события в сопредельных государствах, и наоборот.  
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В РФ актуализировалось обсуждение вопроса о необходимости 

принятия Концепции общественной безопасности [5]. Действующая 

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, 

утв. Президентом РФ 20 ноября 2013 г. [6], которая так и не была 

официально опубликована, по некоторым параметрам устарела и не 

отвечает требованиям сегодняшнего дня. Поэтому в целях совершен-

ствования документов стратегического планирования в области охра-

ны общественного порядка и обеспечения общественной безопасно-

сти, повышения эффективности противодействия угрозам безопасно-

сти в данной сфере, улучшения координации деятельности и взаимо-

действия уполномоченных государственных органов, негосудар-

ственных организаций и граждан по обеспечению общественной без-

опасности необходимо разработать и принять соответствующий до-

кумент стратегического планирования. Для его подготовки необхо-

димо учитывать положительный зарубежный опыт, прежде всего, 

государств – участников СНГ, имеющих с Российской Федерацией 

много сходств в развитии и содержании национальных правовых си-

стем. В этом плане интересен опыт Республики Казахстан как госу-

дарства, политика которого претерпела в последние годы значитель-

ную трансформацию, наполнилась «многофакторностью», что отра-

зилось и на ее правовой системе. 

Состояние правовой системы Республики Казахстан отличается 

большим динамизмом и отражением тех процессов, которые проте-

кают в государстве и обществе. Одним из таких процессов является 

переосмысление характера деятельности полиции в казахстанском 

государстве и обществе, обусловленное необходимостью повышения 

эффективности деятельности органов внутренних дел.  

Все это отразилось на принятой в Республике Казахстан Кон-

цепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с об-

ществом на 2024–2028 годы (в сфере профилактики правонарушений) 

(далее – Концепция) [7]. 

Разработка и принятие Концепции достаточно подробно обсуж-

дались в казахстанском обществе путем публикации соответствую-

щих материалов в средствах массовой информации, а также в ходе 

выступлений – комментариев проводимых мероприятий от соответ-

ствующих должностных лиц.  

Так, Концепция базируется на принципе партнерства и взаимо-

действия между органами государственной власти и гражданами, а 
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также на использовании современных научных данных и инноваци-

онных подходов по предупреждению правонарушений и обеспече-

нию общественной безопасности. Основные направления реализации 

Концепции включают: трансформацию существующего механизма 

обеспечения общественной безопасности, установление партнерства 

со всеми заинтересованными сторонами и гражданами, переход от 

бюрократической к человекоцентричной, клиентоориентированной 

модели обеспечения безопасности, ориентированной на запросы об-

щества. Задачами Концепции являются: совершенствование законо-

дательства в области обеспечения общественной безопасности, по-

вышение эффективности работы органов власти, развитие института 

общественного контроля и прозрачной системы подотчетности, а 

также формирование культуры общественной безопасности среди 

граждан [8]. 

Разъясняя основные положения Концепции, а также конкретные 

мероприятия, которые уже проводятся в органах внутренних дел Ка-

захстана по изменения парадигмы обеспечения общественной без-

опасности, заместитель начальника Департамента кадровой политики 

Министерства внутренних дел РК Шынгыс Алекешев сказал, что в 

рамках реализации принципа «Полиция в шаговой доступности» вы-

работана трехзвенная модель оказания полицейских услуг гражданам: 

в общественных местах – это модульные посты, а также системы экс-

тренного вызова полиции, в микрорайонах – участковые пункты, при 

отделах полиции – сервисные центры, в которых обещают оператив-

но решать ежедневные проблемы граждан, начиная от юридических 

консультаций и обращений, заканчивая ходом расследования уголов-

ных дел. 

Концепция, по словам Ш. Алекешева, основана на «двухвектор-

ной современной коммуникационной стратегии», суть которой в том, 

что внутри системы будет сформирована приверженность у полицей-

ских принципам сервисной полиции, а вне системы – изменение вос-

приятия полиции обществом посредством предоставления понятных 

и доступных информационных сервисов для населения о работе по-

лиции. Вместе с тем, по словам Ш. Алекешева, будет продолжено 

развитие HR-менеджмента с акцентом на принципы меритократии, 

запланировано внедрение института конкурсного продвижения. Это 

должно обеспечить открытость и прозрачность, а также возможность 

равного доступа в карьере для всех. 
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Значительное место в работе МВД РК отведено цифровизации. 

МВД РК внедряет цифровые проекты по охране общественного по-

рядка и борьбе с преступностью. Полицейские оснащаются более со-

временными видеорегистраторами, в которых установлено мобильное 

приложение для записи и онлайн-трансляции в центры оперативного 

управления. Доступ к удалению видеозаписей при этом ограничен, 

возможность выключения и скрытия местоположения исключена. 

Также ведется работа по оцифровке государственных услуг, ока-

зываемых МВД РК.  

В системе МВД РК пересмотрена кадровая политика и пере-

сматриваются подходы к дисциплинарной практике, подчеркнул Ш. 

Алекешев. По его словам, наказание – это инструмент воспитания 

виновного и мотивации других, но для этого оно должно быть спра-

ведливым и соразмерным проступку. В МВД РК тщательно изучают 

положительный зарубежный опыт, в частности, «матрицу взысканий» 

полиции США. С учетом этого МВД РК разработаны единые правила 

применения дисциплинарной практики: автоматизированы процессы 

присвоения очередных званий, по мере наступления срока званий 

приказы формируются в информационной системе без участия самих 

сотрудников, о присвоенных званиях они узнают постфактум. Оциф-

ровано и предоставление ежегодных трудовых отпусков: если ранее 

график отпусков был формальным документом, то сейчас его соблю-

дение отслеживается в режиме «онлайн». Отзывы из отпусков не до-

пускаются, за исключением острой необходимости. Все это позволяет 

сотрудникам полиции заранее планировать время, место проведения 

отпуска.  

Пересматриваются критерии оценки работы полиции, происхо-

дит отказ от так называемой «палочной» системы показателей, выра-

батывается принципиально новая система оценки, позволяющая оце-

нивать: качество сервиса гражданам, эффективное использование ре-

сурсов полиции, а также результативность работы сотрудников. 

Внешними индикаторами, по словам Ш. Алекешева, «конечно же, 

всегда будут оставаться – доверие полиции и чувство безопасности 

граждан» [8]. 

Подчеркнуто, что казахстанская полиция в своей деятельности 

будет опираться на сильную аналитику, а для этого будут внедряться 

принципы «доказательной полиции», что предполагает умение про-
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водить системный анализ для выработки стратегических решений на 

основе «твердых» данных и научных подходов. 

Концепция обеспечения общественной безопасности в партнер-

стве с обществом на 2024-2028 годы – это документ стратегического 

планирования, который определяет принципы, цели, задачи и основ-

ные направления обеспечения общественной безопасности. Струк-

турно Концепция включает: Введение; Раздел 2. Анализ текущей си-

туации; Раздел 3. Обзор международного опыта; Раздел 4. Видение 

развития системы обеспечения общественной безопасности; Раздел 5. 

Основные принципы и подходы; Раздел 6. Целевые индикаторы и 

ожидаемые результаты; Раздел 7. План действий по реализации кон-

цепции. 

Общественная безопасность отражает состояние защищенности 

жизни, здоровья и благополучия граждан, духовно-нравственных 

ценностей казахстанского общества и системы социального обеспе-

чения от реальных и потенциальных угроз для целостности общества 

и его стабильности, говорится во Введении рассматриваемой Кон-

цепции. Угрозы общественной безопасности, выраженные в сниже-

нии уровня законности и правопорядка, в том числе рост преступно-

сти, создают существенные препятствия для стабильного развития 

государства, увеличивают экономическую неопределенность, препят-

ствуют долгосрочным инвестициям и подрывают принцип верховен-

ства закона. 

В качестве ключевых проблем, требующих решения в средне-

срочной перспективе, в Концепции названы: насилие в отношении 

женщин и детей, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений; 

высокий уровень виктимизации от преступлений против собственно-

сти; рост преступлений, совершаемых посредством информационно-

коммуникационных технологий (интернет-мошенничество); высокий 

удельный вес насильственных преступлений в общественных местах; 

высокий уровень повторных правонарушений; высокий уровень 

смертности в результате дорожно-транспортных происшествий; низ-

кий уровень профилактической грамотности населения как фактор, 

влияющий на состояние правопорядка; необходимость системной 

аналитики общественной безопасности и научных подходов в выра-

ботке стратегических решений по предупреждению правонарушений; 

низкий уровень оснащенности органов внутренних дел необходимы-

ми ресурсами для решения операционных и стратегических задач и 
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оказания сервиса населению; необходимость создания условий для 

формирования качественного состава органов внутренних дел в со-

временных условиях; несовершенство коммуникационной стратегии 

для развития профилактической грамотности граждан и повышения 

имиджа полиции.  

Достоинством Концепции является то, что в ней научно обосно-

вана возможность применения ряда иностранных практик в целях по-

вышения эффективности системы профилактики правонарушений, в 

частности: ограничение возможностей для совершения преступлений; 

оценка рисков и межведомственное партнерство; снижение вреда от 

преступления путем оказания полноценной помощи жертвам; сниже-

ние выгоды от преступлений; инновационные стратегии полицейской 

деятельности. 

Указано, что Концепция основана на принципах: во-первых, че-

ловекоцентричности, который означает, что: в центре процесса обес-

печения общественной безопасности находится человек как главная 

ценность общества со своими потребностями и приоритетами; во-

вторых, проблемно-ориентированности, который означает, что выяв-

ление проблем в сфере общественной безопасности и выработка эф-

фективных мер реагирования осуществляется в процессе проведения 

систематического анализа криминальных данных и запросов обще-

ства (в отличие от традиционного метода реагирования основан на 

устранении первопричин совершенных правонарушений); в-третьих, 

открытости и публичности, который означает, что в современных 

условиях доверие граждан к полиции и партнерство полиции с обще-

ством обеспечиваются прозрачностью принимаемых решений и глас-

ностью проводимой политики; в-четвертых, паритетности, который 

заключается в равноправии взаимодействующих субъектов, а именно 

органов государственной власти, профессиональной полиции и граж-

дан в вопросах профилактики правонарушений; в-пятых, доказатель-

ности, что предполагает использование научно обоснованной инфор-

мации при принятии управленческих решений; в-шестых, солидар-

ной ответственности, что означает совместную ответственность субъ-

ектов профилактики правонарушений; в-седьмых, эффективности, 

что означает получение максимальной отдачи от доступных ресурсов 

благодаря использованию разумных подходов, исключению форма-

лизма и бюрократии в достижении общих задач безопасности.  
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В Концепции выделены три направления реализации основных 

подходы дальнейшего развития системы общественной безопасности: 

1) повышение уровня защищённости жизни, здоровья и имущества 

населения; 2) создание эффективной системы профилактики правона-

рушений на основе солидарной ответственности государственных ор-

ганов и партнерства с населением; 3) развитие современной эффек-

тивной организации по обеспечению общественной безопасности. 

В рамках первого направления «Повышение уровня защищенно-

сти жизни, здоровья и имущества граждан» предстоит решить следу-

ющие задачи: предотвращение насилия в отношении женщин и детей, 

создание системы комплексной защиты и помощи потерпевшим; 

снижение степени виктимности граждан от преступлений против 

собственности; эффективное противодействие киберпреступности 

(интернет-мошенничество); повышение эффективности мер по пре-

дупреждению повторных правонарушений; повышение уровня без-

опасности в общественных местах; снижение уровня преступлений, 

совершенных в состоянии опьянения; снижение смертности при до-

рожно-транспортных происшествиях. 

В рамках второго направления «Создание эффективной системы 

профилактики правонарушений на основе солидарной ответственно-

сти государственных органов и партнерства с населением» планиру-

ется решить следующие задачи: создание системы и механизма реа-

лизации межведомственного взаимодействия для решения проблем в 

сфере общественной безопасности; развитие партнерства и вовлече-

ние местного сообщества в вопросах безопасности; повышение уров-

ня правовой грамотности населения. 

В рамках третьего направления «Трансформация полиции в со-

временную эффективную организацию по обеспечению обществен-

ной безопасности» предстоит решить следующие задачи: внедрение 

сервис-ориентированной модели полиции и реализация современной 

коммуникационной стратегии; реализация кадровой политики, обес-

печивающей формирование качественного состава органов внутрен-

них дел в современных условиях; противодействие пыткам, жестоко-

му обращению и иным недозволенным методам работы правоохрани-

тельных органов; развитие цифровой инфраструктуры обеспечения 

безопасности; развитие институциональных возможностей полиции 

для осуществления стратегического планирования и доказательной 

профилактики; повышение уровня оснащенности органов внутренних 
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дел необходимыми ресурсами для решения операционных 

и стратегических задач. 

Концепция обеспечения общественной безопасности в партнер-

стве с обществом на 2024 – 2028 годы (в сфере профилактики право-

нарушений) не обременена формулировками основных понятий в об-

ласти обеспечения общественной безопасности, однако является хо-

рошо продуманным, взвешенным, основанным на анализе сложив-

шейся в сфере обеспечения общественной безопасности Казахстана 

ситуации документом стратегического планирования, реализация ко-

торого позволит реально повысить эффективность деятельности ор-

ганов внутренних дел Республики в области охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности, а также повлиять 

на общественные процессы в направлении формирования «человеко-

центричной» модели государственного управления, построения без-

опасного и правового общества.  
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Построение в Республике Таджикистан (далее – РТ) демократи-

ческого правового государства тесно связано с реализацией закреп-

ленных в Конституции страны
1
 таких незыблемых положений, как: 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью; жизнь, 

честь, достоинство и другие естественные права человека неприкос-

новенны; права и свободы человека и гражданина признаются, со-

блюдаются и защищаются государством (ст. 5); семья, как основа 

общества находится под защитой государства (ст. 33). Эти и другие 

конституционные положения, основанные на нормах международно-

го права, лежат в основе развития современного Таджикистана, про-

ведения государственной политики в сфере защиты семьи, что нашло 

закрепление в законодательстве Республики, обусловливает деятель-

                                      
1
 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. (в ред. референдума от 

26.09.1999 г., от 22.06.2003 г., от 22.05.2016 г.) // Национальный центр законодательства при 

Президенте Республики Таджикистан: официальный сайт — URL: http://ncz.tj  (дата 

обращения: 1.02.2022). 
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ность государственных органов, в том числе и органов внутренних 

дел (далее – ОВД), направленных на решение данной задачи.  

Министерство внутренних дел РТ является одним из крупней-

ших правоохранительных органов страны, на которое возложен ши-

рокий круг обязанностей, подчеркнул в своем выступлении Прези-

дент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон [1]. По своему 

назначению органы внутренних дел всегда выполняют сложные и 

важные государственные задачи в направлении обеспечения право-

порядка и укрепления законности, поэтому состояние соблюдения 

общественного порядка в стране в целом находится в прямой зависи-

мости от деятельности органов внутренних дел [2; 3, с. 4-5]. 

В настоящее время милиция в РТ реализуется Программа ре-

формы милиции на 2021-2025 годы утверждена постановлением Пра-

вительства Республики Таджикистан от 1 июня 2021 года № 211 [4]  

(далее – программа). Эта программа является документом стратеги-

ческого планирования, роль который в современном государственном 

управлении стремительно возрастает. Документы стратегического 

планирования позволяют более взвешенно и продуманно осуществ-

лять реформирование всех сфер  государственной деятельности, их 

административно-правовое регулирование, что в конечном итоге по-

вышает эффективность государственного управления, в том числе и в 

сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности . 

Следует отметить, что в период реализации Программы рефор-

мы (развития) милиции на 2014-2020 годы Министерство внутренних 

дел Республики Таджикистан (далее – Министерство) добилось зна-

чительных успехов. В частности, с целью улучшения условий труда, 

обучения и быта сотрудников милиции было сооружено и сдано в 

эксплуатацию свыше 200 новых зданий и сооружений и отремонти-

ровано свыше 340 зданий и сооружений. В течении этого периода 

были построены и сданы в эксплуатацию государственные образова-

тельные учреждения Академия Министерства внутренних дел, кол-

ледж милиции и пожарно-технический колледж Министерства внут-

ренних дел, девятиэтажное здание центрального аппарата, центр про-

тиводействия экстремизму, инфраструктуру бытового обслуживания 

и другие необходимые здания, и сооружения. 

В целях совершенствования правовой основы деятельности со-

трудников милиции в сфере защиты прав и свобод человека и граж-
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данина, и защиты национальных интересов были приняты свыше 33 

законов, 58 постановления и распоряжения правительства и 49 внут-

риведомственных нормативных правовых актов. В частности, были 

приняты законы Республики Таджикистан «О системе предупрежде-

ния и профилактики правонарушений несовершеннолетних», «О про-

тиводействии экстремизму», «О правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан», «О за-

щите прав ребенка», «О документах, удостоверяющих личность», «О 

противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам тор-

говли людьми», «О борьбе с организованной преступностью», «О 

предупреждении насилия в семье», а также были внесены изменения 

и дополнения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный ко-

декс, Кодекс об административных правонарушениях, Процессуаль-

ный кодекс об административных правонарушениях. 

В соответствии с указаниями и поручениями Правительства 

Республики Таджикистан Министерство в целях эффективного про-

тиводействия преступности, задержания и экстрадиции лиц, совер-

шивших преступления подписало соглашения о сотрудничестве с ря-

дом зарубежных стран, включая Российскую Федерацию, республику 

Беларусь, Узбекистан, Кыргызскую, Латвийскую республики, Феде-

ративную Республику Германии, исламские республики Иран, Афга-

нистан, Пакистан, Саудовскую Аравию, Республику Катар, Объеди-

ненные Арабские Эмираты, Соединённые Штаты Америки и други-

естраны. 

Совершенствование структуры, содействие сближению и до-

ступности милицейского обслуживания для населения считается од-

ним из приоритетных направлений реформы милиции, в рамках кото-

рого Министерством внутренних дел были созданы ряд подразделе-

ний: национальный координатор по реформе милиции, управление 

экологии и туризма, управление предупреждения и профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и молодёжи, центр автомати-

зированного управления дорожного движения «Безопасный город», 

колледж милиции, пожарно-технический колледж, научно-

исследовательский центр, центр противодействия торговли людьми, 

центр противодействия экстремизму, отдел по борьбе с преступлени-

ями против информационной безопасности, батальон патрульно-

постовой службы милиции при управлении Министерства внутрен-

них дел по городу Душанбе, официальный сайт Министерства на трех 
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языках, телефон доверия министра внутренних дел, 36 штатных еди-

ниц помощников начальников территориальних управлений и отде-

лов Министерства внутренних дел по сотрудничеству с обществен-

ными организациями, штатные единицы инспекторов по предотвра-

щению насилия в семье и др. 

Криминальная обстановка в современном мире и развитие со-

временных технологий требует, чтобы у таджикской милиции был 

технический потенциал и высококвалифицированный персонал, соот-

ветствующие современным требованиям. В целях повышения теоре-

тических знаний и профессиональных навыков сотрудников милиции 

в ходе реализации Программы реформы (развития) милиции на 2014-

2020 годы были проведены свыше 330 образовательных мероприятий 

в форме семинаров, тренингов, круглых столов и конференций. 

Министерством внутренних дел в сфере строительства новых 

зданий и сооружений, оснащения современной техникой и оборудо-

ванием, обеспечения сотрудников милиции служебной формой под-

готовлены 20 проектов на сумму 600 миллионов сомони для получе-

ния донорского финансирования, которые в настоящее время нахо-

дятся на рассмотрении партнеров по развитию реформы милиции. 

Целью Программы является изменение и совершенствование ор-

ганизационно-правовой структуры, основных направлений, принци-

пов деятельности, положения милиции в системе местных исполни-

тельных органов государственной власти, развитие взаимовыгодного 

сотрудничества с обществом, порядок приема и прохождения служ-

бы, государственных правовых и социальных гарантий, финансового, 

материально-технического обеспечения, изменение социального 

имиджа сотрудника милиции, контроль за деятельностью милиции. 

Программа направлена на реализацию цели, приоритетов и ме-

роприятий, предусмотренных в Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года, и принята с целью 

реформы и развития милиции, решение которых позволит решить 

важные задачи социально-экономического развития Таджикистана. 

Цели программы: совершенствование нормативно-правовой ба-

зы деятельности милиции; совершенствование механизма обработки 

обращений физических и юридических лиц как важный элемент по-

вышения общественного доверия к милиции и усиления обществен-

ного контроля; внедрение современной системы приема, регистрации 

и своевременного рассмотрения обращений физических и юридиче-
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ских лиц; создание новой информационной системы и развитие су-

ществующей системы в органах милиции с учетом обеспечения ин-

формационной безопасности; обеспечение прозрачности в деятельно-

сти милиции; внедрение эффективного конкурсного порядка подбора 

и расстановки кадров; усиление работы по внедрению цифровой эко-

номики, снижение влияния человеческого фактора и использование 

бумажной документации; совершенствование механизмов поощрения 

сотрудников милиции; налаживание эффективного взаимодействия 

милиции с общественностью; совершенствование механизма оказа-

ния помощи гражданскому обществу в предоставлении соответству-

ющей информации по направлениям деятельности милиции; внедре-

ние подотчетности руководителей и соответствующих сотрудников 

милиции перед общественностью о результатах служебной деятель-

ности; совершенствование и обеспечение прозрачности системы 

оценки деятельности сотрудников милиции; повышение уровня тео-

ретических знаний и профессиональных навыков личного состава за 

счет внедрения современной системы образования, направленной на 

увеличение количества практических занятий; обмен опытом и пере-

подготовка сотрудников милиции по противодействию современным 

вызовам и угрозам; создание современного механизма управления 

структурой милиции, совершенствование структуры органов внут-

ренних дел на основе принципов разделения обязанностей и устране-

ния дублирования функций; повышение социального, экономическо-

го, финансового и бытового уровня сотрудников милиции; улучше-

ние условий труда сотрудников милиции путем обеспечения их зда-

ниями и служебными кабинетами, современной техникой и служеб-

ным транспортом; принятие мер по соблюдению и защите прав лиц, 

пострадавших от преступных посягательств, и создание условий для 

сотрудничества пострадавших с органами милиции; принятие мер по 

предотвращению нарушений прав и интересов человека при задержа-

нии, аресте и уголовном преследовании; внедрение поощрения лиц, 

сотрудничающих с милицией в предупреждении, выявлении и рас-

крытии правонарушений. 

По мнению автора, реализация целей Программы позволит зна-

чительно повысить эффективность деятельности органов внутренних 

дел РТ. Реализация Программы должна осуществляться на научной 

основе, учитывать все последние достижения науки в области обес-

печения национальной безопасности, охраны общественного порядка 
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и обеспечения общественной безопасности, в иных сферах государ-

ственного управления [5; 6].  

© Шарифзода П.Р., 2024 

 

Список цитируемой литературы: 

1. Речь Основателя национального мира и единства, Лидера 

нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали 

Рахмона на торжественном собрании по случаю дня милиции 10 но-

ября 2018 года // URL: http://dushanbepolice.tj/page/  (дата обращения: 

20.01.2023). 

2. Шарифзода Ф.Р. Роль и место органов внутренних дел РТ в 

системе национальной безопасности страны // Труды Академии 

управления МВД России. 2018. № 4 (48). С. 170-174. 

3. Шарифзода П.Р. Административно-правовое регулирование 

деятельности органов внутренних дел Республики Таджикистан в 

сфере профилактики насилия в семье: дис. ... канд. юрид наук. – М.: 

Академия управления МВД России. 2023. 277 с. 

4. Программа реформы милиции на 2021-2025 годы утверждена 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 июня 

2021 года № 211 // Национальный центр законодательства при Прези-

денте Республики Таджикистан: официальный сайт — URL: 

http://ncz.tj  (дата обращения: 1.02.2024). 

5. Редкоус В.М. О необходимости актуализации сравнительно-

правовых исследований законодательного обеспечения национальной 

безопасности в государствах - участниках СНГ // Актуальные про-

блемы административного и административно-процессуального пра-

ва (Сорокинские чтения) : сборник статей по материалам междуна-

родной научно-практической конференции, посвящённой памяти д-ра 

юрид. наук, профессора, засл. деятеля науки РФ, засл.  юриста РФ 

Аврутина Ю.Е. в связи с 75-летием со дня рождения, Санкт-

Петербург, 25 марта 2022 года / Санкт-Петербургский университет 

МВД России. – Санкт-Петербург, 2022. – С. 613-620. 

6. Каплунов А.И., Ухов В.Ю. Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы административ-

ного и административно-процессуального права» (Сорокинские чте-

ния) // Административное право и процесс. – 2023. – № 6. – С. 76-84. 

  



1020 

 

 

EDN: HGIPOD  

 

 

 
 

Лубенков Александр Владимирович, 

начальник кафедры административной деятельности 

факультета милиции Могилевского института 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о правомерности реализации 

органами внутренних дел Республики Беларусь 

мер административного принуждения 

Аннотация: в рамках настоящей статьи показано, что проис-

ходящие преобразования в юридической сфере Республики Беларусь, 

характеризующиеся активным реформированием национального 

административно-деликтного законодательства, представляются 

не полными, если не будут подвергнуты переосмыслению и пере-

оценке административно-правовые механизмы, позволяющие наибо-

лее полно и на новом качественном уровне осуществлять оценку 

правильности реализации органами внутренних дел Республики Бе-

ларусь мер административного принуждения. Обоснована необхо-

димость проведения комплексного исследования, показаны направле-

ния осуществления научного поиска. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, законность и право-

мерность применения мер административного принуждения. 

 

Легитимность государственного принуждения традиционно от-

носится к ключевым проблемам юридической науки. Проблема за-

конности реализации органами внутренних дел административного 

принуждения не раз становилась предметом широких дискуссий сре-

ди ученых, и ее смело можно отнести к одной из важнейших проблем 

теории административного права.  

Однако объяснение возникающих в практической деятельности 

органов внутренних дел и локализующихся в пространстве и времени 

явлений правовой действительности, умозримых как взаимопроник-

новение правовых и ситуационно-фактических начал, не вскрывает 
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через общепризнанную категорию «законность» всех без исключения 

характеристик, отражающих правовую обоснованность разрешения 

жизненных случаев с использованием сотрудниками органов внут-

ренних дел мер административного принуждения. Это предопределя-

ет неустанный научный поиск ранее не исследованных закономерно-

стей, раскрывающих сущностно-содержательные аспекты, влияющие 

на правильность применения органами внутренних дел администра-

тивного принуждения в определенных жизненных обстоятельствах, 

равно как и обоснование необходимости утверждения новых право-

вых категорий, способных предметно раскрыть такие закономерно-

сти.  

В этой связи представляется актуальным исследование феномена 

правомерности реализации органами внутренних дел административ-

ного принуждения для определения его содержания, юридических 

средств обеспечения и места в правовой действительности.  

Изучение юридической литературы показывает, что широко из-

вестная и наиболее часто используемая исследователями формула 

определения законности как отношение между фактически совер-

шенным (или не совершенным) деянием и соответствующей право-

вой нормой, не подтвердила свою универсальную употребимость в 

сфере определения правильности реализации органами внутренних 

дел административного принуждения. Это связано с тем, что закон-

ность в данном случае предполагает лишь соблюдение установлен-

ных законом требований и не учитывает элементы ситуационного 

усмотрения при реализации на практике сотрудниками органов внут-

ренних дел мер административного принуждения. А это и есть одни 

из тех решающих факторов, которые существенно влияют на весь 

процесс реализации административного принуждения органами 

внутренних дел.  

Мы согласны с мнением А.И. Каплунова о том, что «понятие 

«правомерность» более широкое» по сравнению с понятием «закон-

ность», поскольку охватывает как соблюдение установленных зако-

ном требований …, так и элементы ситуационного усмотрения при 

применении меры принуждения на практике» [1, с. 198; 2, 3], в связи 

с чем требует изучения на философском, общетеоретическом и от-

раслевом уровнях. Однако отсутствие определенности по многим по-

ложениям на каждом из указанных уровней не позволило до настоя-

щего времени рассмотреть данную проблему комплексно. С этой по-
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зиции теория правомерности реализации органами внутренних дел 

административного принуждения находится пока лишь в стадии ста-

новления. 

В попытке успеть за динамично меняющейся социальной реаль-

ностью законодатель Республики Беларусь в 2021 году был вынужден 

принять новые Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях и Процессуально-исполнительный Кодекс Респуб-

лики Беларусь об административных правонарушениях. Беларусь 

первое и пока единственное государство на постсоветском простран-

стве, где материальные и процессуальные нормы, содержащие адми-

нистративно-правовые средства принуждения, разделены на законо-

дательном уровне кодексами. Этот опыт пока уникален и вызывает 

неподдельный интерес не только у отечественных, но и зарубежных 

ученых (в большей степени у белорусских и российских). Особую ак-

туальность он приобретает в рамках построения Союзного государ-

ства Российской Федерации и Республики Беларусь, предполагающе-

го однообразные подходы к созданию законодательства и практике 

его применения. 

Однако заложенная в указанных кодексах резкая смена доктри-

нального подхода принудительного воздействия органов внутренних 

дел на личность, выделяющаяся острой профилактической направ-

ленностью и процессуальной зафармализованностью, неизбежно от-

разилась на качестве принятых норм. В совокупности с известной 

инертностью в сфере профессиональной подготовки сотрудников ор-

ганов внутренних дел и сформировавшейся за долгие годы действия 

предыдущего административно-деликтного законодательства стерео-

типностью их правосознания, сегодня вызывают серьезные проблемы 

в части современного понимания правильности и адекватности при-

менения сотрудниками органов внутренних дел Республики Беларусь 

административного принуждения.  

В таких условиях традиционные подходы к исследованию про-

блем практической реализации органами внутренних дел админи-

стративного принуждения, базирующиеся исключительно на одной 

лишь научной концепции законности, не дают необходимого резуль-

тата. Поэтому только комплексный подход, сквозь призму диалекти-

ки законности и правомерности реализации органами внутренних дел 

административного принуждения, может привести к формированию 

тех, требующих научной разработке направлений, которые будут 
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действенны в нынешних условиях. Это позволит с новых методоло-

гических позиций рассмотреть сущность правомерности реализации 

государственно-правового принуждения в целом и сделать конкрет-

ные предложения по совершенствованию административного законо-

дательства.  

Таким образом, отмеченные обстоятельства свидетельствуют о 

несомненной актуальности и своевременности проведения комплекс-

ного исследования теоретических и прикладных проблем правомер-

ности реализации органами внутренних дел административного при-

нуждения на основе законодательства и практики его применения в 

Республике Беларусь. Как представляется, исследование целесооб-

разно проводить по следующим направлениям:  

1. Диалектика законности и правомерности принудительного 

правового воздействия; 

2. Место правовой ситуации при определении правомерности ре-

ализации органами внутренних дел административного принуждения;  

3. Роль правосознания в правомерном разрешении правовых си-
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Современное состояние и динамика применения персоналом пе-

нитенциарных учреждений России физической силы и специальных 

средств характеризуется следующими показателями. За 2022 год в 

учреждениях УИС зарегистрировано 9 382 факта применения физи-

ческой силы и специальных средств (2021 г. – 14 005 фактов, 2020 г. – 

5 808, 2019 г. – 7 589, 2018 г. – 14 352, 2017 г. – 10 825). Физическая 

сила применялась в 3 895 случаях (2021 г. – 3 935, 2020 г. – 3 239, 

2019 г. – 2 664, 2018 г. – 2 452, 2017 г. – 3 033), специальные средства 

в 5 487 случаев (2021 г. – 10 070, 2020 г. - 2 569 2019 г. – 4 924, 2018 г. 

– 11 900, 2017 г. – 7 792). 

Анализ поступивших в Федеральную службу исполнения наказа-

ний обращений граждан, в том числе осужденных и лиц, содержа-

щихся под стражей (далее – спецконтенгента), свидетельствует о том, 

что ежегодно в учреждениях УИС регистрируется жалобы на неза-
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конное применение физической силы и специальных средств и ору-

жия. Статистические данные последних лет позволяют констатиро-

вать положительную тенденцию в данном направлении деятельности, 

проявляемую в последовательном сокращении, как количества по-

добных обращений, так и случаев неправомерных действий сотруд-

ников УИС при применении физической силы, специальных средств 

и оружия
1
.  

Ежегодно в отношении персонала учреждений, исполняющих 

уголовные наказания возбуждаются уголовные дела по фактам не-

правомерного применения физической силы, специальных средств и 

оружия. По фактам возможного применения насилия к подозревае-

мым, обвиняемым и осужденным в отношении сотрудников УИС в 

2022 году возбуждено 26 уголовных дел по признакам преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации (превышение должностных полномочий с применением наси-

лия и специальных средств) (2021 г. – 15; 2020 г. – 10; 2019 г. – 22; 

2018 г. – 39; 2017 г. –  44). 

Приведенные данные указывают на то, что процедурный порядок 

применения сотрудниками УИС физической силы и специальных 

средств далек от совершенства и требует дополнительного научно-

теоретического осмысления. Несовершенство обусловлено двумя 

взаимосвязанными группами причин: причинами объективного ха-

рактера, к которым можно отнести проблемы кадрового и материаль-

но-технического обеспечения служебной деятельности в учреждени-

ях ФСИН России и субъективными причинами – неподготовленно-

стью отдельных сотрудников УИС к практическому применению 

специальных мер административного пресечения либо умышленное 

(в т.ч. преступное) игнорирование ими требований действующего за-

конодательства, регулирующего основания, порядок и условия при-

менения физической силы и специальных средств.  

                                      
1
 См. нап.: Анализ работы с обращениями граждан, в том числе осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, в Федеральной службе исполнения наказаний в 2016 году: 

Письмо ФСИН России от 31.03.2017. исх.-1-20157. М.: ФСИН России, 2017; Отчет о 

результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопасности (режима и надзора) 

исправительных колоний, лечебных исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, воспитательных колоний, тюрем, следственных изоляторов, 

отделов (отделений, групп) режима и надзора территориальных органов ФСИН России за 4 

кв. 2015 года, за 4 кв. 2016 года; за 4 кв. 2017 года; за 4 кв. 2018 года; за 4 кв. 2019 года; за 4 

кв. 2020; за 4 кв. 2021; за  за 4 кв. 2022 (Форма СБ-1). Раздел 6. 
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Цель настоящей работы состоит в выявлении типичных нару-

шений, допускаемых должностными лицами УИС при применении 

физической силы и специальных средств. 

Проведенное исследование позволило выявить и структурировать 

типичными нарушения, допускаемые должностными лицами УИС 

при применении физической силы, специальных средств и оружия.  

К их числу следует отнести: 

1) нарушения порядка применения физической силы и специаль-

ных средств, в следующих формах: 

1.1) применение физической силы и специальных средств при от-

сутствии на то правовых оснований (отсутствие юридического факта, 

обусловливающего возникновение правоотношения по применению 

меры пресечения). 

В качестве примера хотелось бы привести следующую ситуацию. 

В ноябре 2015 года в ИК УФСИН России по Республике Калмыкия 

для пресечения неповиновения требованиям сотрудников УИС к 

осужденному, прибывшему этапом из СИЗО, была применена физи-

ческая сила и специальные средства, в результате чего осужденный 

скончался. К указанному осужденному в течение дня, как правило, 

необоснованно неоднократно применялись наручники и палка рези-

новая. В СИЗО на осужденного были надеты наручники в связи с тем, 

что тот отказался от досмотра ротовой полости, называть свою фами-

лию, имя и отчество. Причем, наручники были применены уже после 

того, как осужденный был все-таки досмотрен, и запрещенных пред-

метов у него обнаружено не было [1, с. 89].  

Приведенный пример позволяет говорить о неправильном вос-

приятии отдельными сотрудниками УИС охранительной сущности 

мер безопасности, направленной исключительно на принудительное 

прекращение противоправного деяния. Данное обстоятельство при-

водит к отождествлению в понимании сотрудников УИС администра-

тивно-правового способа принудительного воздействия с регулятив-

ным уголовно-исполнительным принуждением (досмотрами, обыс-

ками, проверками наличия осужденных), применяемым к осужден-

ным в условиях отсутствия противоправного поведения со стороны 

спецконтенгента.  

В случае применения физической силы, специальных средств ли-

бо оружия при отсутствии правовых оснований, действия должност-

ного лица УИС могут быть квалифицированы по ст. 286 УК РФ 
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«Превышение должностных полномочий», т.е. совершение действий, 

выходящих за пределы предоставленных представителю власти пол-

номочий при исполнении служебных обязанностей которые он, в со-

ответствующих условиях, был не вправе их совершать
1
. 

1.2) применение физической силы и специальных средств после 

прекращения физического сопротивления персоналу УИС, явившего-

ся основанием применения соответствующей меры административно-

го пресечения. 

Этап (стадия) непосредственного применения специальной меры 

административного пресечения завершается принудительным пре-

кращение активных противоправных действий (сопротивления) 

должностному лицу УИС. Применение средств силового воздействия 

после прекращения фактического сопротивления, а равно не оказание 

правонарушителю (правонарушителям) медицинской помощи обра-

зуют состав дисциплинарного правонарушения и могут быть квали-

фицированы по ст. 286 УК РФ. 

Пример, УФСИН России по Республике Башкортостан, где в 

2014 году в ИК-3 в ходе проведения полного личного обыска и оказа-

ния сопротивления со стороны осужденного, к нему была применена 

физическая сила в виде загиба руки за спину, передняя подножка и 

удержание на полу. Несмотря на то, что в подобном положении 

осужденный уже прекратил сопротивление и не мог совершить напа-

дение на сотрудников колонии, инспектор отдела безопасности при-

менил в отношении него палку резиновую. В результате в отношении 

сотрудника исправительного учреждение было возбуждено уголовное 

дело [1, с. 88]. 

Обозначенный случай свидетельствует о непонимании либо 

умышленном пренебрежении отдельными сотрудниками УИС основ-

ной цели применения мер безопасности, состоящей в прекращении 

противоправного деяния. Данная цель предопределяет исключитель-

но останавливающий характер реализуемого должностным лицом 

способа принудительного воздействия. 

1.3) применение не разрешенных специальных средств.  

В соответствии со ст. 28 Закона РФ № 5473-I в УИС существует 

закрытый перечень оружия, боеприпасов и специальных средств, со-

                                      
1
 См., напр.: Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 

19.05.2023 № 77-1370/2023. 
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стоящих на вооружении ее учреждений и органов. Использование 

иных, не закрепленных в законодательстве, видов вооружения и спе-

циальных средств допустимо лишь в исключительных случаях (в со-

стоянии необходимой обороны, крайней необходимости или при за-

держании лица, совершающего побег из учреждения, исполняющего 

наказания, следственного изолятора либо иное преступление).  

К подобным случаям законодатель не относит неповиновение 

или противодействие законным требованиям сотрудника уголовно-

исполнительной системы и пресечение административных правона-

рушений. 

Необходимо помнить, что согласно правовой позиции Верховно-

го Суда РФ сотрудники правоохранительных органов, военнослужа-

щие и иные лица, которым законодательством разрешено применение 

оружия, специальных средств, боевой и специальной техники или фи-

зической силы для исполнения возложенных на них федеральными 

законами обязанностей, не подлежат уголовной ответственности за 

причиненный вред, если они действовали в соответствии с требова-

ниями законов, уставов, положений и иных нормативных правовых 

актов, предусматривающих основания и порядок применения оружия, 

специальных средств, боевой и специальной техники или физической 

силы
1
. 

В качестве примера: в ИК УФСИН России по Брянской области 

во время проведения сотрудниками дежурной смены исправительно-

го учреждения приема-сдачи дежурств заместитель дежурного по-

мощника начальника исправительной применил в отношении осуж-

денного специальное средство – наручники (пристегнул его к камер-

ной скамье), а также для того, чтобы осужденный не кричал, завязал 

ему рот простыней, после чего покинул камеру. Спустя некоторое 

время обнаружил осужденного без признаков жизни. Установленная 

причина смерти – механическая асфиксия. В отношении сотрудника 

было возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б», «в» части 3 статьи 

286 и части 1 статьи 105 УК РФ.
2
 

                                      
1
 О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.09.2012 № 19 (ред. от 31.05.2022) // Российская газета. № 227. 03.10.2012. 
2
 См.: О состоянии режима и надзора в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах территориальных органов ФСИН России в I полугодии 2018 года: Письмо ФСИН 

России от 21.08.2018. исх. 03-59830.  М.: ФСИН России, 2018. 
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Также необходимо отметить случай, произошедший в июле 2020 

года на участке колонии-поселения при ИК УФСИН России по Ка-

бардино-Балкарской Республике. Сотрудниками учреждения обнару-

жено отсутствие осужденных К. и О., которые в порядке реализации 

ст. 78 УИК РФ переведены для дальнейшего отбывания наказания в 

колонию-поселение. Данные осужденные, воспользовавшись отсут-

ствием надзора в ночное время, при помощи имеющегося средства 

мобильной связи заказали через спиртные напитки (водку), которые 

привез к учреждению таксист, распили алкоголь на территории учре-

ждения, после чего поехали в г. Нальчик. При задержании, в наруше-

ние требований Закона РФ № 5473-I, в отношении осужденных при-

менялось травматическое оружие. 

1.4) нарушение тактических основ и процедуры непосредствен-

ного применения физической силы и/или специальных средств. 

На этапе (стадии) непосредственного применения физической 

силы либо специального средства должностное лицо УИС на основе 

субъективного анализа складывающейся обстановки, характера и 

степени интенсивности противодействия осуществляет выбор вида 

(физическая сила, специальное средство либо оружие) и конкретного 

тактического приема принудительного воздействия (боевой прием 

борьбы, применение наручников, применение оружия) на правона-

рушителя, в случае если противоправное поведение последнего поз-

воляют сотруднику УИС сделать подобный выбор
1
. Неправильный 

выбор вида либо конкретного приема принудительного воздействия 

не позволит эффективно выполнить поставленную перед должност-

ным лицом УИС задачу по оперативному принудительному прекра-

щению противоправного поведения осужденного, однако не образу-

ют состава дисциплинарного проступка либо преступления. Выбор не 

предусмотренного законодательством вида либо приема принуди-

тельного воздействия
2
 образуют состав дисциплинарного проступка, 

а в случаях причинения тяжких последствий, преступления, преду-

смотренного ст. 286 УК РФ. 

В качестве примера приведем следующую ситуацию: 

                                      
1
 Напр., ст. 29 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I наделяет правом сотрудника УИС на 

применение физической силы во всех случаях, когда настоящим Законом разрешено 

применение специальных средств или огнестрельного оружия. 
2
 Напр., применение огнестрельного оружия для пресечения административного 

правонарушения. 
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в 2022 году в ИК УФСИН России по Камчатскому краю сотруд-

никами пенитенциарного учреждения в отношении осужденного при 

наличии оснований были применены наручники путем незаконного 

пристегивания обеих рук к отсекающей решетке окна камеры штраф-

ного изолятора
1
.  

Анализ противоправных действий со стороны сотрудников УИС 

выявил следующие причины их совершения: провокационные дей-

ствия в отношении сотрудников со стороны осужденных, в отноше-

нии которых были применены специальные средства и отсутствие 

теоретических знаний правовых основ и тактических навыков приме-

нения физической силы и специальных средств в экстремальных и 

внештатных ситуациях.  

Отдельную категорию составляют нарушения, связанные с про-

цедурой непосредственного применения меры пресечения, выража-

ющиеся в не предупреждении либо несвоевременном предупрежде-

нии спецконтенгента о планируемом применении физической силы, 

либо специальных средств и их отношении. 

В августе 2021 года осужденный в СИЗО ГУФСИН России по 

Красноярскому краю не был надлежащим образом предупрежден со-

трудником учреждения о намерении применения физической силы. 

Перед использованием данной меры воздействия сотрудником СИЗО 

осужденному не предоставлено достаточно времени для выполнения 

требований. Аналогичное нарушение допущено в феврале 2021 года в 

отношении другого осужденного
2
.   

2) нарушения документационного и организационно-

функционального обеспечения применения физической силы, специ-

альных средств и оружия в следующих формах: 

2.1) не обеспечение видеофиксации случаев применения физиче-

ской силы и специальных средств. 

Приведенные выше, в том числе, резонансные случаи, связанные 

с нарушением законодательства в сфере применения специальных 

мер административного пресечения сотрудниками УИС потребовали 

от Федеральной службы исполнения наказаний принятия и реализа-

                                      
1
 См.: Письмо ФСИН России (№ исх.- 2-36158) от 03.06.2022. М.: ФСИН России, 2022. 

2
 См.:  Выписка из представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

24.03.2022 № 17-32-2022 «Об устранении нарушений законодательства в деятельности 

учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю»: Письмо ФСИН России (№ исх.- 2-

36343) от 11.06.2022. М.: ФСИН России, 2022.  
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ции комплекса мер, направленных на усиление контроля за соблюде-

нием сотрудниками УИС правовых оснований, условий и порядка 

применения физической силы и специальных средств в каждом слу-

чае их применения. Одной из действенных мер в данном направлении 

стала обязательная видеофиксация всех случае применения физиче-

ской силы и специальных средств.  

В 2022 году в учреждениях УИС из 9 382 зарегистрированых 

случаев применения к осужденным физической силы и специальных 

средств не было зафиксировано на средства видеонаблюдения 252 

случая (2021 – 201), что составляет 2,7 % от их общего количества, 

(2021 г. – 2 %)
1
.  

В качестве причин не обеспечения обязательной видеофиксации 

случаев применения физической силы и специальных средств персо-

налом УИС следует выделить: 

- личная недисциплинированность отдельных сотрудников УИС; 

- применение физической силы и специальных средств сотрудни-

ками, не отнесенными к режимной службе учреждения УИС; 

- технические сбои в работе оборудования; 

- нехватки видеорегистраторов. 

2.2) нарушение требований о порядке и сроках представления 

информации о применении физической силы, специальных средств и 

оружия. 

В феврале 2022 года в СИЗО ОФСИН России по Карачаево-

Черкесской Республике о применении к подозреваемым и обвиняе-

мым должностными лицами территориального органа уголовно-

исполнительной системы физической силы и специальных средств 

администрация СИЗО-1 своевременно не уведомила прокурора, а 

также не направила ему материалы по указанным событиям
2
. Адми-

нистрацией СИЗО ГУФСИН России по Красноярскому краю в 2021 

году также были не соблюдены положения статьи 28.1 Закона № 

                                      
1
 См.: Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопасности 

(режима и надзора) исправительных колоний, лечебных исправительных учреждений, 

лечебно-профилактических учреждений, воспитательных колоний, тюрем, следственных 

изоляторов, отделов (отделений, групп) режима и надзора территориальных органов ФСИН 

России за 4 кв. 2021; за  за 4 кв. 2022 (Форма СБ-1). Раздел 6. 
2
 См.: Выписка из представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

25.03.2022 № 17-32-2022 «Об устранении нарушений законов в деятельности ФКУ СИЗО-1 

ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике»: Письмо ФСИН России (№ исх.- 2-

36343) от 11.06.2022. М.: ФСИН России, 2022.  
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5473-1 о направлении прокурору материалов в течение 24 часов с 

момента применения к обвиняемому физической силы, повлекшей 

причинение телесных повреждений
1
. 

Иная проблема, связанная с нарушением порядка представления 

информации о применении физической силы, специальных средств и 

оружия во ФСИН России, заключается в представлении отдельными 

территориальными органами сведений в дежурную службу ФСИН 

России в отсутствии правовых оснований для их направления. 

Так, в 2022 году в рамках ведомственного контроля за организа-

цией порядка и законности применения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации физической силы и 

специальных средств в отношении подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в отдельных территориальных органах ФСИН России 

отмечена практика размещения в информационной системе «Дежур-

ная служба ФСИН России» сведений о происшествиях, содержащих 

признаки преступления, совершенных работниками УИС, по фактам 

применения в отношении спецконтенгента физической силы и специ-

альных средств, а также направления по указанным фактам материа-

лов в следственные органы в порядке, предусмотренном ст. 144, 145 

УПК РФ, без наличия на то каких-либо законных оснований. Указан-

ные случаи отмечены в ГУФСИН (УФСИН) России по Кемеровской 

области – Кузбассу, Мурманской и Рязанской областям
2
. 

В случае поступления письменного обращения со стороны осуж-

денного, в отношении которого была применена физическая сила 

и/или специальные средства, об ознакомлении его с материалами 

проверки по факту применения в отношении него соответствующих 

мер пресечения, уполномоченное должностное лицо УИС обязано 

представить данные материалы, в случае, если предоставляемая ин-

формация не содержит государственную или иную охраняемую зако-

ном тайну
3
. 

                                      
1
 См.:  Выписка из представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

24.03.2022 № 17-32-2022 «Об устранении нарушений законодательства в деятельности 

учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю»: Письмо ФСИН России (№ исх.- 2-

36343) от 11.06.2022. М.: ФСИН России, 2022.  
2
 См.: Письмо ФСИН России (№ исх.- 02-65248) от 04.10.2022. М.: ФСИН России, 2022. 

3
 См., напр.: Апелляционное определение Свердловского областного суда  от 18 июня 2020 г. 

по делу № 33а-7927/2020. 
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2.3) ослабление внутриорганизационного контроля и контроля со 

стороны территориального органа УИС за соблюдением законода-

тельства при применении специальных мер административного пре-

сечения в учреждении УИС 

Обозначенный недостаток в деятельности конкретного исправи-

тельного учреждения (СИЗО) выявляется, как правило, посредством 

анализа материалов видеоархива деятельности режимной службы 

учреждения. Несмотря на то, что данные видеоархива в обязательном 

порядке подлежит исследованию в рамках проведения проверки каж-

дого факта применения физической силы, специальных средств и 

оружия в исправительном учреждении и территориальном органе 

ФСИН России, зачастую анализ соответствующих материалов руко-

водством учреждений УИС и территориальных органов ФСИН Рос-

сии не проводится либо проводится формально, о чем свидетель-

ствуют факты выявления неправомерного применения специальных 

мер безопасности сотрудниками отраслевых управлений центрально-

го аппарата ФСИН России.  

Так, в октябре 2018 года в СИЗО УФСИН России по Курской об-

ласти сотрудником управления режима и надзора ФСИН России при 

просмотре видеоархива, полученного с использованием переносных 

видеорегистраторов, установлен факт возможно неправомерного 

применения в сентябре 2018 года физической силы к обвиняемому 

сотрудниками учреждения при его водворении в камеру для лиц, у 

которых произошел нервный срыв. В ноябре 2018 года Следственным 

управлением следственного комитета Российской Федерации по Кур-

ской области в отношении трех сотрудников СИЗО УФСИН России 

по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам соста-

ва преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 3 статьи 286 УК 

Российской Федерации
1
. 

В октябре 2022 года в результате проверки материалов, в том 

числе видеозаписей, по факту применения в июле 2021 года к осуж-

денному физической силы и специальных средств, представителями 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации установлено, что 

начальник оперативного отдела учреждения одного из территориаль-

                                      
1
 См.: О состоянии режима и надзора в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах территориальных органов ФСИН России в 2018 году: Письмо ФСИН России от 

28.03.2019. исх. 03-22260.  М.: ФСИН России, 2019. 
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ных органов ФСИН России, явно выходя за пределы своих полномо-

чий, в помещении дежурной части учреждения применил к осужден-

ному палку специальную путем нанесения ударов по мягким частям 

тела. В октябре 2022 года в отношении указанного сотрудника воз-

буждено уголовное дело по признакам состава преступления, преду-

смотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Вместе с тем материалы по указанному факту ранее уста-

новленным порядком были рассмотрены постоянно действующей ко-

миссией территориального органа ФСИН России по проверке закон-

ности и обоснованности применения физической силы и специальных 

средств (далее – комиссия), нарушений законности комиссией уста-

новлено не было
1
. 

Таким образом, к их числу наиболее типичных нарушений, свя-

занных с применением персоналом УИС физической силы и специ-

альных средств следует отнести: 

1) нарушения порядка применения физической силы и специаль-

ных средств, проявляемое в следующих формах: 

1.1) применение физической силы и специальных средств при от-

сутствии на то правовых оснований (отсутствие юридического факта, 

обусловливающего возникновение правоотношения по применению 

меры административного пресечения), 

1.2) применение физической силы и специальных средств после 

прекращения физического сопротивления персоналу УИС, явившего-

ся основанием применения соответствующей меры безопасности, 

1.3) применение не разрешенных специальных средств, 

1.4) нарушение тактических основ и процедуры непосредствен-

ного применения меры пресечения; 

2) нарушения документационного и организационно-

функционального обеспечения применения физической силы, специ-

альных средств и оружия в следующих формах: 

2.1) не обеспечение видеофиксации случаев применения физиче-

ской силы и специальных средств, 

2.2) нарушение требований о порядке и сроках представления 

информации о применении физической силы, специальных средств и 

оружия, 

                                      
1
 См.: Письмо ФСИН России (№ исх.- 02-70314) от 22.10.2022. М.: ФСИН России, 2022. 
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2.3) ослабление внутриорганизационного контроля и контроля со 

стороны территориального органа УИС за соблюдением законода-

тельства при применении мер безопасности в учреждении УИС. 

Изложенные в рамках настоящей работы типичные нарушения, 

допускаемые персоналом УИС при применении мер административ-

ного пресечения, могут быть использованы для подготовки сценар-

ных планов деловых игр и отдельных вводных в целях отработки 

практических вопросов, связанных с применением физической силы 

и специальных средств. 

 

© Гришин Д.А., 2024 
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Принадлежность к органам внутренних дел как фактор, 

влияющий на ответственность сотрудника: pro & contra 

Аннотация: в статье рассматривается влияние статуса со-

трудника органов внутренних на ответственность лица, этот ста-

тус имеющего. Сделан вывод о том, что не только сотрудники ор-

ганов внутренних дел, но и сотрудники всех правоохранительных ор-

ганов в целом, должны нести повышенную ответственность за со-

вершение ими преступлений и административных правонарушений. 

Статус сотрудника любого правоохранительного органа должен 

признаваться обстоятельством, отягчающим вину при совершении 

им преступления, умышленного административного правонаруше-

ния. Соответствующую норму в расширенном виде необходимо вер-

нуть в часть первую статьи 63 УК РФ, и закрепить в части 1 ста-

тьи 4.3. КоАП РФ применительно к совершению сотрудником адми-

нистративного правонарушения.  

Ключевые слова: органы внутренних дел, сотрудник органов 

внутренних дел, сотрудник правоохранительных органов, специаль-

ный субъект, ответственность, отягчающее вину обстоятельство. 
 

Полиция и органы внутренних дел в целом являются ключевым 

элементом правоохранительной системы, основным органом охраны 

правопорядка в государстве. От эффективности и качества его работы 

зависит надежность защиты конституционных прав человека и граж-

данина, которые в соответствии со статьей 2 российской Конститу-

ции провозглашаются высшей ценностью. Вместе с тем именно по-

лиция в глазах граждан во много олицетворяет карательную систему 
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страны, с ней ассоциируется государственное принуждение, что 

называется в чистом виде. В свое время французский философ Ми-

шель Фуко (1926-1984) глубоко верно заметил: карательная система – 

это форма, где власть в наиболее явном обличье показывает себя в 

качестве власти [1, c.71]. Поэтому важность и значимость органов 

внутренних дел трудно переоценить. 

В недавнем прошлом в нашей стране по инициативе главы госу-

дарства проводилась масштабная реформа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, призванная оздоровить систему органов 

внутренних дел, к которой в предшествующие годы у общества нако-

пилось много вполне обоснованных претензий. Основные из них: 

коррупция, необоснованное и несоразмерное применения мер госу-

дарственного принуждения, жестокое обращение с гражданами и да-

же пытки. Основная задача проводимой в то время реформы – выве-

сти систему МВД России на новый качественный рубеж развития. 

Функционально и организационно она должна обеспечивать удовле-

творение потребностей общества в надежной защите прав и свобод 

граждан, эффективно противодействовать преступности, обеспечи-

вать порядок на улицах и в других общественных местах [2, c. 71]. 

Старт преобразованиям дал Указ Президента Российской Федерации 

от 18 февраля 2010 года № 208 «О некоторых вопросах по реформи-

рованию Министерства внутренних дел Российской Федерации». В 

рамках реформы были приняты такие основополагающие норматив-

ные правовые акты, как Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 

3-ФЗ «О полиции» и Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 

342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Новые законы вызвали значительный положительный 

резонанс в российском обществе. 

Напротив, относительно незамеченным оказалось внесение Пре-

зидентом Российской Федерации 18 февраля 2010 года в Государ-

ственную Думу проекта федерального закона № 331365-5 «О внесе-

нии изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-

но-процессуальный кодека Российской Федерации». Законопроект 

предусматривал дополнение части первой статьи 63 УК РФ пунктом 

«о», в соответствии с которым совершение преступления сотрудни-

ком органов внутренних дел признавалось обстоятельством, отягча-

ющим ответственность. Из пояснительной записки следовало, что за-
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конопроект подготовлен во исполнение поручений Президента Рос-

сийской Федерации от 12 ноября 2009 г. № Пр-3020 и от 30 декабря 

2009 г. № Пр-3525 и направлен на усиление защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций от неправомерных действий со-

трудников органов внутренних дел (выделено мной – авт.). То обсто-

ятельство, что законопроект внес именно глава государства, свиде-

тельствовало о многом. Фактически это была гарантия того, что зако-

нопроект успешно пройдет рассмотрение в палатах российского пар-

ламента и станет действующим федеральным законом. Наконец, не-

двусмысленно демонстрировалась воля политического руководства 

страны реально реформировать систему МВД России.  

Заметный интерес представляет обсуждение законопроекта в 

Государственной Думе. Необходимость внесения данного изменения 

в статью 63 УК РФ, представляя законопроект при рассмотрении его 

в первом чтении 16 апреля 2010 года, объяснил полномочный пред-

ставитель Президента Российской Федерации в Государственной Ду-

ме Г.В. Минх. Почему совершение преступления сотрудником орга-

нов внутренних дел является обстоятельством, отягчающим вину, об-

ращаясь к парламентариям, задался вопросом Г.В. Минх? Мы исхо-

дили из того, что если преступление совершено человеком, который 

обладает специальным правовым статусом, обладает серьезным 

набором полномочий, связанных с возможностью применения ору-

жия, применения спецсредств, деятельность которого связана с воз-

можностью ограничения прав граждан, то есть если преступление со-

вершается таким специальным субъектом, то это преступление носит 

повышенную общественную опасность, и, соответственно, предлага-

ется это обстоятельство тоже отметить в статье 63 УК РФ. 

Аргументация, приведенная Г.В. Минхом, была логична, понятна 

и звучала предельно убедительно. Думается, ключевым в выступле-

нии Г.В. Минха являлось то, что преступление совершается специ-

альным субъектом, лицом, наделенным широкими полномочиями 

принять меры государственного принуждения, что называется в чи-

стом виде. 

В своих отзывах законопроект поддержали Верховный Суд Рос-

сийской Федерации и российское Правительство. Последнее призна-

ло предложение об усилении уголовной ответственности сотрудников 

органов внутренних дел актуальным. Безоговорочно поддержал зако-

нопроект содокладчик от профильного Комитета Государственной 
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Думы по безопасности, заместитель председателя этого комитета де-

путат В.И. Колесников. В своем выступлении он отметил, что, в об-

щем-то, неплохо знает структуру, обычаи и традиции системы орга-

нов внутренних дел. Усомниться в словах парламентария нет ни ма-

лейших оснований. В.И. Колесников многие годы занимал высокие 

руководящие посты в правохранительных органах. В частности, в пе-

риод с 1992 по 1995 год был начальником Главного управления уго-

ловного розыска МВД России, а с 1995 по 2000 год занимал долж-

ность первого заместителя главы МВД России. Правда, в заключении 

на законопроект того же профильного Комитета Государственной 

Думы по безопасности очень робко, как бы между прочим, отмеча-

лось, что в отношении сотрудников других правоохранительных ор-

ганов, наделенных сходными властными полномочиями, также вы-

полняющих функции борьбы с преступлениями и иными правонару-

шениями, обладающих таким же правом на хранение и ношение ог-

нестрельного оружия, не предусмотрена повышенная уголовная от-

ветственность за совершенные преступления. И всё. Тем не менее, 

Комитет Государственной Думы по безопасности законопроект кон-

цептуально поддержал. 

В ходе обсуждения законопроекта в 2010 году, один из депутатов 

обратился к представителю Президента с вопросом. Приведем его до-

словно: «конечно, милиция обладает такими ресурсами, которые мо-

гут нас и защитить, и нанести вред, поэтому ваше предложение об 

усилении ответственности этой категории служащих имеет логику. 

Но у нас есть и другие профессиональные группы обладающие, мо-

жет быть, не впрямую такими силовыми возможностями, это суд, 

прокуратура, которые также могут принести как пользу, так и вред. 

Предлагается ли в дальнейшем, или ко второму чтению, или в другом 

законе распространить те нормы, которые вы сегодня предлагаете 

применить к работникам милиции, на те категории, которые я также 

назвал?».  Отвечая на вопрос, Г.В. Минх отметил, что судебная си-

стема другая, не правоохранительная, а работники прокуратуры пре-

имущественно кабинетные. Следственный комитет – это достаточно 

самостоятельная структура, вся компетенция которой описана про-

цессуальным законодательством. При этом исключительно важно от-

метить, что представитель Президента подчеркнул: «если сравним со 

службой участковых, Государственной инспекцией безопасности до-

рожного движения, милицией общественной безопасности, то это вот 
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просто примеры того насколько часто, в каждодневном режиме граж-

дане контактируют с сотрудниками органов внутренних дел (выделе-

но мной – авт.), и, безусловно, в этом есть большая специфика». За-

канчивая отвечать на заданные ему вопросы, Г.В. Минх согласился, 

что «если же говорить об иных работниках правоохранительных ор-

ганов, то, как он полагает, можно об этом подумать, и мы от этого не 

отказываемся, думать в этом направлении, но вопрос когда, в какой 

форме, в какие законопроекты, я думаю, будем решать по мере того, 

как у нас будет подведена соответствующая аналитическая база». За-

метим, ни один из участников обсуждения законопроекта при рас-

смотрении его в первом чтении ни единым словом не обмолвился о 

какой-либо дискриминации сотрудников органов внутренних дел, 

мол, они в случае принятия законопроекта будут строже привлекать-

ся к уголовной ответственности по сравнению с другими силовиками, 

будь то прокуроры или сотрудники ФСБ России, а это дискримина-

ция. Напротив, в ходе обсуждения справедливость более строгой от-

ветственности именно сотрудников органов внутренних дел под-

тверждалась тем, что они ближе всего к гражданам, а потому потен-

циальная угроза с их стороны правам и свободам, в случае возможно-

го совершения неправомерных деяний, объективно заметно выше. 

Как видно, представитель Президента не отвергал депутатское 

предложение распространить ужесточение уголовной ответственно-

сти наряду с сотрудниками органов внутренних также на других пра-

воохранителей, но вполне обоснованно полагал, что этот вопрос 

необходимо должным образом проработать. Приходится признать, 

что работа в этом направлении если и проводилась, то недопустимо 

затянулась. Уместно предположить, что после принятия соответ-

ствующго изменения в УК РФ об этом просто благополучно забыли. 

В конечном счёте был принят и вступил в силу Федеральный за-

кон от 22 июля 2010 года № 155-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации». Уже в 2011 году была предпринята 

попытка проверить пункт «о» части первой статьи 63 УК РФ на 

предмет его конституционности. Соответствующий запрос направил 

в Конституционный Суд Российской Федерации Лабытнангский го-

родской суд Ямало-Ненецкого автономного округа. По результатам 

его рассмотрения было вынесено определение Конституционного 

Суда от 8 декабря  2011 г. № 1623-О-О. Суд, оценив все обстоятель-
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ства, изложенные в запросе, пришел к выводу, что отнесение  оспари-

ваемым законоположением к числу обстоятельств, отягчающих нака-

зание, совершение умышленного преступления сотрудником органов 

внутренних дел не выходит за рамки полномочий федерального зако-

нодателя, обладающего значительным усмотрением при определении  

содержания и приоритетов проводимой в условиях конкретной соци-

ально-экономической ситуации уголовной политики, и не может рас-

цениваться как противоречащее конституционному принципу равен-

ства всех перед законом в обозначенном в запросе Лабытнангского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа аспекте, так 

как оно объективно обусловлено повышенной степенью обществен-

ной опасности  таких преступных деяний и их последствий и направ-

лено на  обеспечение в соответствии с принципом справедливости 

дифференциации уголовной ответственности и наказания. В даль-

нейшем Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 

подтверждал свою правовую позицию относительно конституцион-

ности пункта «о» части первой статьи 63 УК РФ. 

В 2023 году произошло фактически не замеченное обществом, но 

с глубоким удовлетворением воспринятое в системе МВД России со-

бытие. Из части первой статьи 63 УК РФ был исключен пункт «о», 

устанавливающий в качестве отягчающего вину обстоятельства со-

вершение умышленного преступления сотрудником органа внутрен-

них дел. Таким образом, через 13 лет часть первая статьи 63 УК РФ 

вернулась к редакции 2010 года. Соответствующий законопроект, а 

именно проект федерального закона № 215274-8 «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Федерации (об исключении из 

числа отягчающих наказание обстоятельств совершение преступле-

ния сотрудником органа внутренних дел)» был внесен 18 октября 

2022 года в Государственную Думу депутатами Ю.В. Афониным, 

Н.В. Коломейцевым, Д.А. Парфеновым, Ю.П. Синельщиковым. Все 

четыре парламентария являются членами фракции КПРФ в Государ-

ственной Думе, а Ю.П. Синельщиков в прошлом еще и высокопо-

ставленный правоохранитель, государственный советник юстиции III 

класса, в период с 1995 по 2005 год замещал должность первого заме-

стителя прокурора города Москвы. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в ходе 

реализации идеи повысить уровень ответственности работников ор-

ганов внутренних дел перед обществом, что само по себе возражений 
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не вызывало, данной идеи, не было принято во внимание, что с при-

нятием названного законоположения допущена фактическая дискри-

минация (выделено мной – авт.) сотрудников органов внутренних дел 

по сравнению с работниками других государственных структур, от-

несенных к категории правоохранительных органов. Правопорядок в 

России обеспечивают, помимо МВД, также работники судов, проку-

ратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и 

др. Принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчаю-

щим вину обстоятельством не является, что, по мнению депутатов-

авторов законопроекта, явно несправедливо.  

Утверждение о какой-либо дискриминации сотрудников органов 

внутренних дел, тем более некоей дискриминации «фактической» 

безосновательно и не выдерживает критики. Как известно, термин 

«дискриминация» имеет латинское происхождение [< лат. 

discrimination различение] и означает ограничение или лишение прав 

определенной категории граждан по признаку расовой или нацио-

нальной принадлежности, по признаку пола, по религиозным и поли-

тическим убеждениям и т.д. [3, c. 205]. В статье 26 Международного 

пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года 

провозглашается равенство всех людей перед законом и их право без 

всякой дискриминации на равную и эффективную защиту закона про-

тив дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то: расы, 

цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убежде-

ний, национального или социального происхождения, имущественно-

го положения, рождения или иного обстоятельства. Установление в 

2010 году более суровой уголовной ответственности сотрудников ор-

ганов внутренних дел по сравнению с другими провоохранителями 

было продиктовано рядом обстоятельств, которые полно и всесто-

ронне отражены в определении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 1623-О-О. Правда, с такой оценкой 

согласны не все. К примеру, Ю.С. Караваева пришла к заключению, 

что нарушение принципов равенства граждан перед законом и спра-

ведливости применительно к п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ имело место 

именно в связи с необоснованной избирательностью законодателя, 

который, игнорируя схожесть правового статуса представителей раз-

личных структур, относящихся к правоохранительным, наибольшую 

криминогенность придал статусу сотрудника органов внутренних дел 

[4, с. 286 ]. Однако схожесть не означает идентичность. Конституци-
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онный Суд Российской Федерации в своих решениях неизменно ука-

зывал, что на сотрудников органов внутренних дел возложена исклю-

чительная по объему и характеру – даже в сравнении с сотрудниками 

иных правоохранительных органов – ответственность по защите жиз-

ни и здоровья граждан, противодействию преступности и охране об-

щественного порядка. Именно это различие между сотрудниками ор-

ганов внутренних дел и другими правоохранителями, как представля-

ется, имело решающее значение для установления в 2010 году для со-

трудников повышенной уголовной ответственности. Отсутствие в 

данном случае какой-либо дискриминации, даже некоей дискримина-

ции «фактической», повторимся, неоднократно подтверждал в своих 

решениях Конституционный Суд Российской Федерации. Его право-

вая позиция убедительно аргументирована и сомнений не вызывает. 

В результате рассмотрения внесенного депутатами-

коммунистами законопроекта все же был принят и вступил в силу 

Федеральный закон от 13 июня 2023 года № 210-ФЗ «О признании 

утратившим силу пункта «о» части первой статьи 63 Уголовного ко-

декса Российской Федерации». 

Хотелось бы отметить, что и на этот раз Правительство Россий-

ской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации и профиль-

ный Комитет Государственной Думы по безопасности безоговорочно 

поддержали законопроект, заметим, диаметрально противоположный 

аналогичному законопроекту 2010 года. Правда, в отзыве Верховного 

Суда Российской Федерации все же сослались на правовую позицию 

Конституционного Суда, сформулированную в его определении от 8 

декабря 2011 г. № 1623-О-О, но почему-то предпочли умолчать о еще 

как минимум пяти более поздних определениях по аналогичному по-

воду. Не будет лишним сказать, что у автора настоящей статьи вы-

звала недоумение оценка депутатом Ю.П. Синельщиковым указанно-

го определения, когда о нем напомнил ему другой парламентарий, 

сказавший, что в определении подчеркивается повышенная степень 

общественной опасности преступных деяний, совершенных полицей-

скими и их последствий. Признав, что определение ему известно, 

Ю.П. Синельщиков, процитируем его дословно, ответил: «Ну, можно 

сказать, что Конституционный Суд тоже не всегда бывает прав. Уж 

если ставить вопрос о том, что кого-то привлекать к повышенной от-

ветственности, то, наверное, в первую очередь педагогов, которые 

учат всех – и вдруг совершают преступления. Вот берите с них при-
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мер, да? Давайте в первую очередь, наверное, их туда». Таким обра-

зом, парламентарий ничтоже сумнявшеся поставил в один ряд педа-

гога и полицейского, вооруженного огнестрельным оружием, физи-

чески подготовленного, оснащенного специальными средствами. 

Причем педагог, следуя логике Ю.П. Синельщикова, в случае совер-

шения им преступления, оказывается, даже более опасен. С таким 

подходом решительно нельзя согласиться. 

Думается, с отменой в 2023 году пункта «о» части первой статьи 

63 УК РФ явно поторопились, тем более в сложных современных 

условиях возрастания угроз законности и правопорядку. Нужно было, 

напротив, вспомнить обещание Г.В. Минха и подумать над тем, что-

бы распространить повышенную уголовную ответственность на всех 

сотрудников правоохранительных органов, а ещё, возможно, норма-

тивно закрепить их определение. Как известно, в России понятие 

«правоохранительные органы» является широкоупотребимым, но при 

этом не имеющим нормативно закрепленного определения. Поэтому, 

по мнению автора настоящей статьи, необходимо вернуться к про-

блеме установления повышенной ответственности сотрудников пра-

воохранительных органов или, если угодно, силовых структур. Все 

они, а не только сотрудники органов внутренних дел, как это было 

предусмотрено соответствующей поправкой в УК РФ 2010 года, 

должны нести более суровую, причем не только уголовную, но также 

и административную ответственность в случае совершения ими 

умышленных преступлений и административных правонарушений. 

Таким образом, в часть первую статьи 63 УК РФ должен быть воз-

вращен пункт «о», но в принципиально иной расширенной редакции. 

Отягчающим вину обстоятельством следует признать «совершение 

умышленного преступления сотрудником правоохранительного орга-

на». Аналогичную точку зрения высказывают и некоторые другие ав-

торы, например, уже упоминавшаяся выше Ю.С. Караваева [4, c. 288]. 

Также нужно внести дополнение в часть 1 статьи 4.3. КоАП РФ и 

установить, что совершение сотрудником правоохранительных орга-

нов административного правонарушения является отягчающим его 

вину обстоятельством. 

Единственный аргумент не в пользу предлагаемого решения ви-

дится в том, что возвращение пункта «о» в часть первую статьи 63 

УК РФ в предложенной расширенной по содержанию редакции, мо-

жет привести пусть и к кратковременной, но все же напряженности в 
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силовых структурах, роль и значение которых в современной России 

чрезвычайно велики. Вместе с тем уместно предположить, что со-

трудники правоохранительных органов, зная, что их наказание стро-

же, чем наказание обычных граждан, станут ответственнее относить-

ся к исполнению должностных обязанностей. Эффект будет выше, 

если усиление ответственности будет сопровождаться дополнитель-

ными мерами материального стимулирования тех сотрудников, кто 

реально переносит тяготы и лишения, сопутствующие службе в орга-

нах внутренних дел. Такой подход будет способствовать проведению 

гибкой административной политики, позволит смягчить влияние си-

ловых структур на общественные процессы, о настоятельной необхо-

димости чего автор настоящей статьи уже высказывался ранее [5, с. 

72]. 

 

© Гришковец А.А., 2024 
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поддержание правопорядка в обществе. Органы внутренних дел 

включают в себя различные подразделения согласно своей конкрет-

ной специфике и компетенции, в связи с которой и регламентируется 
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На сегодняшний день современное общество характеризуется как 

быстроразвивающаяся динамическая система, которая состоит из 

различных элементов и структур. Функционирование современного 

социума как и любой системы, главным образом должно заключаться 

в его эффективности и качестве. В этом отношении особую роль 

имеют вопросы администрирования различных общественных отно-

шений, а для обеспечения эффективного процесса регламентации тех 

или иных отношений между субъектами социума, необходим посто-
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янный контроль как одна из ключевых функций управления обще-

ством [1, с. 28].  

Контрольная деятельность главным образом направлена на уста-

новление соответствия деятельности различных субъектов социума, 

конкретным установленным требованиям и нормам, которые, в част-

ности, непосредственно регламентируются определенными норма-

тивными актами. Также данная деятельность служит необходимым 

«инструментом» выявления и предотвращения нарушений законода-

тельства и различных деликтов в социуме, а соответственно и в госу-

дарстве.  

Данная вышеупомянутая деятельность может характеризоваться 

различными способами осуществления, среди которых такие как: 

- Мониторинг; 

- Различные плановые и внеплановые проверки; 

- Введение отчетной документации и так далее.  

Стоит отметить, что контроль может быть как внутренним, то 

есть может осуществляться непосредственно внутри самой организа-

ции (структуры), так и внешним, то есть может характеризоваться 

контрольной деятельностью со стороны сторонних организаций, 

например общественных или государственных.  

В данной связи целесообразно отметить то, что органы внутрен-

них дел являются государственной структурой, осуществляющей 

контрольную деятельность различного характера в пределах своей 

компетенции [2, с. 32]. 

Безусловно, полиция выступает органом администрирования, а 

соответственно и контроля различных общественных отношений, что 

в свою очередь исходя из многозадачности и достаточно широкой 

сформированной законодателем юрисдикции функционирования 

данного государственного ведомства порождает также актуальность в 

вопросе повышения эффективности полиции, что напрямую зависит 

от контроля за ее деятельностью.  

Видами данного контроля являются:  

- Государственный контроль, осуществляемый Президентом Рос-

сийской Федерации, а также палатами Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации и Правительством Российской Федерации в пре-

делах своих полномочий; 

- Общественный контроль, осуществляемый главным образом 

определенными общественными объединениями, к примеру Обще-
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ственная палата Российской Федерации осуществляет контроль за де-

ятельностью полиции в соответствии с Федеральным законом от 4 

апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 

Федерации». 

- Судебный контроль, осуществляемый за деятельностью поли-

ции в «лице» органов судебной власти; 

- Прокурорский надзор, осуществляемый Генеральным прокуро-

ром Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров в соот-

ветствии с полномочиями, предоставленными федеральным законо-

дательством. 

- Ведомственный (внутренний) контроль, осуществляемый непо-

средственно руководителем федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел.  

Исходя из проблематики, обозначенной выше, целесообразно об-

ратить внимание на внутренний (ведомственный) контроль за дея-

тельностью полиции, поскольку успех функционирования той или 

иной организации или ведомства напрямую зависит от субъектов, 

осуществляющих контрольную деятельность внутри самой организа-

ции (ведомства).  

Итак, обратимся к приказу МВД России от 03.02.2012 № 77 «Об 

основах организации ведомственного контроля за деятельностью ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации». 

Важность этого приказа заключается том, что он утверждает ин-

струкцию по организации зонального контроля Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации за деятельностью территориаль-

ных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Пунктом 5 инструкции утверждена цель зонального контроля в МВД 

России, а именно обеспечение соответствия организации деятельно-

сти подконтрольного органа (подразделения) требованиям законода-

тельства Российской Федерации, актов Президента Российской Феде-

рации и Правительства Российской Федерации, нормативных право-

вых актов МВД России, исполнения управленческих решений руко-

водства МВД России. Данный пункт раскрывает цель зонального 

контроля как обеспечение выполнения законодательства, что еще раз 

подтверждает, что одним из направлений внутреннего контроля в 

МВД России является обеспечение режима законности, выражающе-

еся в исполнении Федерального законодательства и иных норматив-
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ных актов и также обязательных для исполнения, распоряжений 

внутреннего руководящего субъекта. 

Данный приказ также устанавливает задачи зонального контроля, 

такие как мониторинг состояния подконтрольного объекта управле-

ния (органа, подразделения), соответствие его деятельности и ее ре-

зультатов законодательству РФ, выявление проблем в деятельности 

подконтрольного объекта, выявление и предотвращение сбоев де-

тальности подконтрольного объекта. Разработка мер методической 

помощи подконтрольному объекту, контроль за выявлением и внед-

рением положительного опыта работы, повышение ответственности 

субъектов управления, подконтрольного объекта управления. Содей-

ствие формированию кадрового резерва. 

Также в приказе описана организационная основа зонального 

контроля: он реализуется посредством закрепления должностных лиц 

МВД России, наделенных соответствующими полномочиями по ор-

ганизации и осуществлению контроля за деятельностью объекта 

(объектов), расположенного в закрепленной зоне ответственности. То 

есть в нем определен, так же, как и в ранее упомянутом приказе, но 

уже в более конкретной форме, правовой статус субъекта внутренне-

го контроля в сфере осуществления зонального контроля, а именно 

определено наличие закрепленных за субъектом контроля должност-

ных полномочий, позволяющих осуществлять такой контроль, вхож-

дение объектов контроля в зону контроля субъекта контрольной дея-

тельности. 

Далее в нём находит отражение ряд важных понятий, таких как 

как зона ответственности субъекта контроля и объект зонального 

контроля МВД России, в пункте 1.3 определено, такое важное в рас-

смотрении данного вопроса понятие, как исполнитель зонального 

контроля МВД России. Приказ определяет субъекта контроля, как со-

трудника организационно-аналитического департамента МВД Рос-

сии, управления (отдела, отделения) подразделения МВД России, 

осуществляющего функции зонального контроля МВД России, на ко-

торого возложен контроль за деятельностью одного или нескольких 

подконтрольных органов (подразделений). 

Также в приказе определена необходимость наличия профессио-

нальных компетенций, позволяющих вести контроль, а именно зна-

ние деятельности подконтрольного органа и знание нормативных ак-

тов, которым регламентирована его деятельность. Часть III данного 
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приказа устанавливает такой элемент правового статуса, как перечень 

должностных полномочий лиц, осуществляющих контрольную функ-

цию. 

Также стоит выделить, утвержденный приказом, документальный 

зональный контроль МВД России. Отличительно особенностью дан-

ного вида контроля является работа не непосредственно с объектом 

контроля, а с документами, которые он создаёт. Для поведения такого 

контроля критически важен перечень документов, путём анализа ко-

торых проводиться контроль. Этот перечень устанавливается пунк-

том 23 данной инструкции и включает в себя список информации и 

документов, которые подлежат анализу. В нем указаны следующие 

источники: информация органов государственной статистики, ин-

формация о миграционных процессах на территории соответствую-

щего субъекта Российской Федерации, данные государственной и ве-

домственной статистической отчетности, оценка деятельности под-

контрольного органа (подразделения) в соответствии с действующей 

в МВД России системой оценки, планирующие, управленческие до-

кументы подконтрольного органа, справочные материалы об их ис-

полнении, решения коллегии (совещаний) подконтрольного органа и 

так далее.  

Данный приказ содержит в себе как понятийную, так и процессу-

альную базу внутреннего контроля полиции, исходя из этого можно 

сделать вывод о том, что органы внутренних дел, имеют в своей 

структуре все составляющие контрольной деятельности и в настоя-

щее время необходимо только их четкое соблюдение в практической 

деятельности данного органа исполнительной власти Российской Фе-

дерации. 

© Бубнов С.В., 2024 
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перспективных направлений совершенствования действующего зако-

нодательства об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: административно-правовые средства, адми-

нистративная ответственность, специальный правовой режим, 

производство по делу об административном правонарушении, ком-

петенция полиции. 

 

Существенный научно-практический интерес представляет поря-

док применения государством форм и методов управленческой дея-

тельности в условиях специальных правовых режимов. Оперативная 

обстановка в регионах где введены такие режимы характеризуется 

противоправной активностью деструктивно настроенных лиц. Необ-

ходимость обеспечения правопорядка в таких условиях требует ис-

пользования особых управленческих приемов, нашедших свое за-
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крепление в рамках института специальных административно-

правовых режимов (далее – САПР) [1, с 209-236]. 

Выполняя свой служебный и профессиональный долг сотрудники 

полиции ориентируются на принимаемые государством меры по про-

тиводействию рискам, возникающим в сфере безопасности с учётом 

проводимой специальной военной операции. 

Указанные меры предполагают четыре соответствующих уровня 

реагирования - максимальный, средний, повышенной готовности и 

базовый. Так, максимальный уровень реагирования связан с режимом 

военного положения, введённым 20.10.2022 на территории ДНР, 

ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Средний уровень реаги-

рования, действующий на территориях, граничащих с ними регионов, 

предусматривает усиленные меры безопасности, в том числе связан-

ные с особым режимом функционирования предприятий жизнеобес-

печения, временным отселением жителей в безопасные места, огра-

ничением свободы передвижения, использованием для нужд обороны 

объектов коммуникаций и связи. Уровням повышенной и соответ-

ственно базовой готовности (на территориях иных субъектов РФ) так 

же свойственны определённые режимные в том числе администра-

тивно-принудительные меры [2]. 

Специальные административно-принудительные меры основаны 

на реализации императивных норм административного права, регу-

лирующих правоотношения в сфере особых условий функционирова-

ния органов публичной власти. Поэтому под САПР традиционно по-

нимается «основанный на нормах административного права особый 

порядок функционирования его субъектов, направленный на преодо-

ление негативных явлений в соответствующей сфере государственно-

го управления» [3, с.467-468]. По мнению профессора А.В. Малько, 

специальный правовой режим «представляет собой установленный 

специальным законодательством порядок регулирования, отличаю-

щийся высокой степенью определенности и четкости правового воз-

действия, заключающийся в особом сочетании юридических средств, 

состоящих в дополнительных правах, запретах или обязываниях, 

направленных на упорядочение специфических процессов, явлений и 

отношений» [4, с.121-124]. 

Обязательным атрибутом любого САПР является наличие в воз-

никающих правоотношениях неизбежных административно-

принудительных ограничений, которые вынуждены осуществлять 



1054 

 

наделённые властными полномочиями должностные лица в целях ис-

ключения условий потери контроля за состоянием надлежащего пра-

вопорядка в обществе. Такого рода правовые ограничения реализуют-

ся посредством возложения на участников исследуемых правоотноше-

ний дополнительных обязанностей, а также определённого видоизме-

нения имеющихся у них прав. Именно поэтому одной из взаимодей-

ствующих сторон процесса применения режимных мер, связанных с 

реализацией правоохранительных задач, в обязательном порядке явля-

ются исполнительные органы публичной власти в лице уполномочен-

ных должностных лиц полиции. В этом смысле представляется вполне 

закономерной именно административно-правовая природа используе-

мых методов правового регулирования отношений между органами 

власти и населением, ибо несоблюдение устанавливаемых публичной 

властью предписаний (режимных правил) неминуемо влечёт за собой 

применение мер административного принуждения [5, с.363]. 

Отражая многогранный правоприменительный функционал пуб-

личной власти исследуемые режимы могут различаться по террито-

риальности, а также по объектной (пункты управления и коммуника-

ции) или предметной направленности (продукты, материальные цен-

ности, вооружение). Предлагаемые учёными критерии классифика-

ции [5, с. 365] [6, с. 21] [7, с. 49-55] позволяют охарактеризовать 

САПР как совокупность экстраординарных режимных правил, обес-

печивающих административно-охранительный принцип регулирова-

ния отношений власти и лиц, осуществляющих свою жизнедеятель-

ность в пределах определённых административно-территориальных 

образований. 

Любой административно-правовой режим подразумевает приме-

нение арсенала предусмотренных законом административно-

правовых средств, под которыми в свою очередь следует понимать 

универсальный инструмент принудительного обеспечения законно-

сти, порядка и справедливости в обществе. Одновременно с этим ад-

министративно-правовые средства (далее – АПС) позволяют уполно-

моченным должностным лицам публичной власти эффективно раз-

решать возникающие правовые споры. 

Занимая ключевую роль в процессе функционирования государ-

ственной системы управления АПС представляют собой совокуп-

ность правовых норм, регулирующих общественные отношения, в 

том числе возникающие в связи с реализацией режимных правил. 
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При этом АПС направлены как на обеспечение правопорядка, так и 

на координацию деятельности участвующих в этом процессе органов 

публичной власти. 

Следует указать на наличие специальных АПС отличительным 

признаком которых является охрана законных интересов властных 

органов или групп населения (в пределах действия САПР) посред-

ством специальных принудительных и управленческих мер. Такие 

АПС включают в себя специальные меры по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства, соответствующие меры по привлече-

нию к ответственности за его нарушение, а также меры по разреше-

нию особых споров и конфликтов. Одним из основных видов АПС 

являются административные процедуры, которые определяют поря-

док действий уполномоченных на их реализацию должностных лиц 

при осуществлении управленческих функций. 

Используемые в современной науке трактовки понятия «право-

вые средства» нередко отождествляются с методологией управления 

(совокупностью приёмов и способов управления). Такая точка зрения 

основывается на лексическом сходстве значений слов «средство» и 

«метод». По мнению многих учёных АПС следует рассматривать как 

ключевой компонент в структуре соответствующих административ-

но-правовых методов управления, так как именно принудительные 

средства позволяют в условиях САПР сформировать правовой меха-

низм их позитивного воздействия [8, c. 249] [9, с. 433]. 

В науке административного права АПС традиционно рассматри-

ваются в тесной взаимосвязи с «административно-правовым регули-

рованием» под которым понимается процесс последовательного ис-

пользования таких принудительно-правовых средств для достижения 

целей регулирования должного поведения участников общественных 

отношений [10, с. 43]. 

Использование в любом из исследуемых юридических словосо-

четаний прилагательного «правовые» указывает на то, что принуди-

тельные средства, применяемые полицией в условиях САПР должны 

подпадать в сферу административно-правового регулирования и по-

лучать таким образом соответствующее законодательное закрепле-

ние. 

Несмотря на важность и значимость АПС, применяемых полици-

ей в условиях действия САПР практическое использование таких 

средств нередко сопряжено с вопросами отсутствия единообразия в 
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применении действующей нормативной правовой базы. Поэтому 

САПР требуют более глубокого исследования, целю которого являет-

ся проведение анализа наиболее актуальных вопросов осуществления 

производства по делам об административных правонарушениях, а 

также обоснование предложений по совершенствованию иных, осу-

ществляемых полицией режимных и принудительно-правовых пол-

номочий. Это позволит в определённой мере оптимизировать процес-

сы принятия управленческих решений, повысить эффективность дея-

тельности полиции и иных органов власти, а самое главное обеспе-

чить более высокий уровень защиты прав и интересов граждан в ис-

следуемых условиях функционирования общества. 

Таким образом, АПС присущие САПР являются важным инстру-

ментом государственного управления и играют ключевую роль в 

обеспечении законности и правопорядка. Они требуют постоянного 

совершенствования и адаптации к изменяющимся условиям, чтобы 

соответствовать требованиям времени и обеспечивать устойчивое 

развитие общества и государства. 

В этой связи следует отметить следующие перспективные 

направления совершенствования административно-правовых средств, 

применяемых полицией в условиях специальных административно-

правовых режимов. 

1. Внесение изменений и дополнений в Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (далее – КоАП), 

предусматривающих: 

– установление административной ответственности за незаконное 

распространение в телекоммуникационных сетях, в т.ч. в сети «Ин-

тернет» призывов к несоблюдению режимных ограничений и запре-

тов, предусмотренных САПР (гл. 13 КоАП); 

– уточнение срока давности привлечения к административной от-

ветственности (ст. 4.5 КоАП) по длящимся административным пра-

вонарушениям, выражающимся в публикации в сети «Интернет», ин-

формации, выражающей явное неуважение к обществу и органам, 

осуществляющим государственное управление в условиях САПР (с 

момента обнаружения комментария, а не с момента публикации); 

– законодательное закрепление юридических особенностей при-

влечения к административной ответственности лиц в условиях дей-

ствия САПР (гл. 2 КоАП); 
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– обоснование обстоятельств, влекущих возможность освобожде-

ния от административной ответственности при незначительной сте-

пени общественной опасности противоправного деяния, совершенно-

го в условиях САПР (ст. 2.9 КоАП); 

– уточнение порядка реализации процедуры принудительного 

препровождения (доставления) физического лица для составления 

протокола об административном правонарушении, совершенном в 

условиях действия САПР (ст.27.2 КоАП); 

– дополнение действующего порядка назначения административ-

ного наказания без составления протокола (ст.28.6 КоАП) объектив-

ными обстоятельствами, позволяющими реализовывать такую проце-

дуру в условиях действия САПР; 

– наделение начальников дежурных смен дежурных частей тер-

риториальных органов МВД России, осуществляющих оперативно-

служебную деятельность в условиях САПР, полномочиями по рас-

смотрению дел об административных правонарушениях, отнесенных 

к административно-юрисдикционной компетенции полиции (ст.23.3 

КоАП). 

2. Развитие системы подготовки и переподготовки специалистов 

в области административного права. Это включает создание специа-

лизированных программ обучения, проведение научных исследова-

ний и обмен опытом между специалистами. 

3. Повышение уровня доверия граждан к законодательству и ад-

министративным органам. Это может достигаться через активное 

привлечение граждан и общественных организаций к обсуждению и 

разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения в условиях действия САПР. 

4. Совершенствование механизмов обратной связи между граж-

данами и государственными органами. Это может предполагать со-

здание новых механизмов обжалования действий должностных лиц, а 

также активное использование современных технологий для комму-

никации и обмена информацией. 

5. Создание условий для развития и внедрения новых технологий 

в административное управление. Это позволит улучшить эффектив-

ность и прозрачность административных процессов. 

6. Развитие механизмов контроля и надзора: Создание эффектив-

ных механизмов общественного и государственного контроля за со-

блюдением прав и свобод граждан в рамках САПР. 



1058 

 

7. Создание эффективных механизмов координации между раз-

личными государственными органами, реализующими свои полно-

мочия в условиях действия САПР. 

Наряду с этим, необходимо обосновать четкий алгоритм (после-

довательность) действий должностных лиц органов внутренних дел 

по реализации исследуемых административных полномочий. Это 

должно способствовать дальнейшей оптимизации функционала по-

лиции в сфере выявления и пресечения административных правона-

рушений в условиях действия САПР. 
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министративных и административно-процессуальных правоотно-

шений заставляют говорить о том, что не всегда материально-

правовые ограничения влекут за собой административно-

процессуальные ограничения для лиц с психическими расстройства-

ми. Выдвигается идея о том, что медицинское законодательство в 

части определения оснований наличия у лица психического расстрой-

ства требует корректив. 

Ключевые слова: психические расстройства, административ-

но-правовой статус, административно-процессуальный статус. 

 

Проблематика административно-правового и административно-

процессуального статуса лиц с психическими расстройствами пред-

полагает исследование блока вопросов, связанных как с самой харак-

теристикой психических расстройств, так и с юридическими послед-
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ствиями наличия у лица таковых. Целью исследования выступает вы-

явление пробелов в нормативном регулировании положения лиц с 

психическими расстройствами в государственно-управленческих от-

ношениях, проблем административной правоприменительной прак-

тики. К задачам исследования отнесено внесение предложений по 

устранению пробелов законодательства, регулирующего статус пси-

хически больных лиц и совершенствованию практики применения 

административного законодательства в отношении лиц с психиче-

скими расстройствами. 

Психические расстройства, казалось бы, довольно подробно опи-

санный факт, влияющий на административные права и обязанности 

лиц. Но, начиная от самого понятия, заканчивая административно-

правовыми и процессуальными последствиями самого факта наличия 

у лица такого заболевания существует масса малоизученных в теории 

и неоднозначно реализуемых на практике вопросов. 

Базовым вопросом является само легальное понятие психическо-

го расстройства. Причем, в действующем законодательстве оно упо-

требляется с применением понятий, обозначающих степень такого 

расстройства. В частности, речь может идти о тяжелом психическом 

расстройстве, применительно, например, к положениям статьи 278 

КАС РФ. Между тем, легально закрепленный перечень расстройств, 

относящихся к психическим отсутствует. Вся теория и правоприме-

нительная практика оперирует теоретическими понятиями, изложен-

ными в международных классификаторах болезней типа МКБ-10 или 

планировавшийся к введению с 2024 года в России МКБ-11. Впрочем, 

31 января 2024 года распоряжением Правительства РФ № 200-р дей-

ствие Плана мероприятий по введению МКБ-11 приостановлено. Од-

ной из причин этого стала трактовка в МКБ-11 наличия транссек-

сульных психических расстройств исключительно тогда, когда у лиц 

существует стойкая психическая неудовлетворенность по поводу за-

регистрированного пола и настойчивое желание принадлежать к про-

тивоположному полу. В то же время МКБ-10 трактует это психиче-

ское расстройство как «желание жить и быть принятым в качестве 

представителя противоположного пола, обычно сопровождающееся 

желанием хирургического вмешательства и гормональной терапии». 

Кстати, в медицинской литературе проблем с идентификацией таких 

клинических случаев как психических расстройств до разработки 
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МКБ-11 как правило не было [1, С. 69-78], хотя представителей так 

называемого «неэгоистического гендера» хватает [3, 4]. 

Зададимся в связи с этим вопросом – является ли МКБ норматив-

ным актом? Судя по тому, что на отдельные аспекты МКБ-10 и МКБ-

11 обращено внимание Государственной Думой РФ в Постановлении 

«О Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» (проект № 369814-8) отри-

цать данный источник как юридический факт вряд ли продуктивно. 

На ресурсах Министерства здравоохранения РФ, в частности в Руб-

рикаторе клинических рекомендаций речь идет о «нормативном до-

кументе». Кроме того, данный классификатор носит статистический 

характер, что следует из его полного наименования - International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.  

Но строго говоря, речь идет о неопубликованном документе, ко-

торый издается в сокращенных, адаптированных (!) и периодически 

изменяющихся трактовках. Более того, указанные классификаторы 

имеют различную трактовку в зависимости от страны и степень тяже-

сти психических расстройств в разных трактовках различается.  

Для целей административного правоприменения степень тяжести 

психического расстройства имеет принципиальное значение в связи с 

тем, что только тяжелые психические расстройства есть медицинские 

основания недобровольной госпитализации.  

Для иных случаев, например, связанных с прохождением лицом 

государственной гражданской службы, степень тяжести психического 

расстройства варьируется от средней степени к тяжким расстрой-

ствам. Для военной службы ограничения для ее прохождения связы-

ваются с любой степенью психического расстройства. Заметим, что в 

этой части существует нормативно закрепленный перечень психиче-

ских расстройств, выступающих ограничением для прохождения во-

енной службы. 

Требует своей оценки и соотношение законодательных положе-

ний ГК РФ в части признания ограниченно дееспособными лиц 

вследствие пристрастия к азартным играм и положений МКБ-10 об 

игромании. В соответствии с МКБ-10 паталогическое влечение к 

азартным играм (код классификации МКБ-10 F.63.0) представляет 

собой вид психического расстройства. Пленум Верховного Суда РФ в 

Постановлении от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
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Федерации» подчеркивает, что пристрастие к азартным играм харак-

теризуется расстройством психического здоровья. Таким образом, 

представляется, что законодатель выделяет одну из разновидностей 

психических расстройств как медицинский критерий не полного, а 

частичного ограничения дееспособности. В отличии от гражданских 

правоотношений степень ограничения дееспособности для админи-

стративных правоотношений не принципиальна с точки зрения огра-

ничений для государственной гражданской службы. В данном случае 

ограничивающим фактором выступает не обстоятельства п. 4) статьи 

16 ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О государственной 

гражданской службе», а положения п. 1) этой же статьи. 

Не любое психическое расстройство предполагает администра-

тивные ограничения для лица. Например, ряд психических рас-

стройств, вызванных потреблением табака, анорексия (или наоборот, 

переедание), ночные ужасы, кошмары, снохождение не являются ме-

дицинским ограничением по допуску к управлению транспортным 

средством исходя из содержания Постановления Правительства РФ 

от 29.12.2014 № 1604 (ред. от 03.08.2019) «О перечнях медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограни-

чений к управлению транспортным средством». Практически анало-

гичная ситуация связана с ограничениями владения оружием. В усло-

виях участившихся случаев массовых убийств в учебных организаци-

ях странным выглядит позиция некоторых авторов, призывающих 

смягчить условия допуска к владению оружием по психиатрическим 

заболеваниям [8]. Полагаем, что любое психическое расстройство 

должно служить ограничением как по допуску к управлению транс-

портными средствами, так и по владению оружием. 

Наличие психического расстройства может вести к признанию 

лица инвалидом. Список психических расстройств, влекущих инва-

лидность определяется Приказом Минтруда России от 27.08.2019 № 

585н (ред. от 06.10.2021) «О классификациях и критериях, использу-

емых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». В этой связи хочется обратить внимание на явную про-

бельность правового регулирования порядка применения мер адми-

нистративного принуждения сотрудниками правоохранительных ор-

ганов в отношении лиц с явными признаками инвалидности по пси-

хиатрическому заболеванию. Надо понимать сами признаки, которые 
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явно свидетельствуют о наличии у лица психического расстройства. 

Не любое психическое расстройство предполагает инвалидность [7]. 

Судя по большому количеству работ медико-психиатрической 

направленности по этим проблемам [5, С. 117-121; 9], нет однознач-

ного ответа на вопрос о том, является ли лицо с психическим рас-

стройством инвалидом и каковы конкретные признаки такой инва-

лидности [6]. В этой ситуации неудачной представляется формули-

ровка статьи 22 ФЗ «О полиции», а также иных законодательных ак-

тов, определяющих порядок применения специальных средств. Пола-

гаем, что в условиях неопределенности трактовки содержания при-

меняемой терминологии усилия должны быть сосредоточены в этой 

части на том, чтобы лица, наделенные правом применения оружия и 

специальных средств, знали явные признаки психических рас-

стройств, влекущих признание лица инвалидом по психиатрическому 

заболеванию. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы админи-

стративно - правовой деятельности дорожно-патрульной службы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

МВД России, освещены проблемы правового регулирования, особен-

ности контрольно-надзорной деятельности дорожно-патрульной 

службы в сфере безопасности дорожного движения, определены за-

дачи повышения безопасности дорожного движения, показано несо-

вершенство законодательства в области осуществления дорожно-

патрульной службой отдельных направлений своей правопримени-

тельной деятельности. 

Ключевые слова: законодательство, безопасность дорожного 

движения, контрольно-надзорная деятельность, дорожно-

патрульная служба, правоприменение. 

 

Дорожно-патрульная служба Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения МВД России представляет собой 

особое подразделение органов внутренних дел. Ее особенность про-

является узкой направленностью, в основном деятельностью по обес-

печению безопасности дорожного движения, несомненно являясь со-
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трудниками органов внутренних дел, сотрудники дорожно-

патрульной службы решают весь комплекс задач стоящих перед ОВД. 

Подобная узкая специализация в существенном роде продиктована 

важностью исполнения задач, возложенных на ДПС ГИБДД МВД 

России. ДПС представляет собой структурное подразделение ГИБДД 

МВД России. При этом следует понимать, что ДПС – это строевое 

подразделение, а соответственно, внутреннее организационное по-

строение ДПС имеет строевой характер. Так, структурными едини-

цами, в рамках которых сотрудники ДПС осуществляют свою дея-

тельность, являются отделения, взводы, роты, батальоны и полки. 

Определение наличия в регионе той или иной структурной единицы 

осуществляется в зависимости от многих факторов, характеризую-

щих сам регион (численность населения, количество владельцев ав-

томобилей и иных транспортных средств, количество транспортных 

средств, уровень пассажирского и водительского потока, состояние 

дорожной обстановки, статистика и динамика дорожно-транспортных 

происшествий их тяжесть и так далее). Эффективность реализации 

сотрудниками Госавтоинспекции своих полномочий напрямую влияет 

на уровень безопасности на дорогах. При этом даже в случае успеха, 

мы не сможем говорить на сто процентов о безопасном дорожном 

движении, так как последнее зависит от ряда объективных факторов, 

на которые, к сожалению, в настоящий момент повлиять дорожно-

патрульная служба, не может. Однако с уверенностью мы можем 

утверждать о двух тезисах. Во-первых, неэффективное и нерацио-

нальное использование дорожно-патрульной службой своего правово-

го статуса неизбежно приведет к ухудшению состояния безопасности 

дорожного движения. Это может выступить так называемым тригге-

ром для возникновения факторов, детерминирующих дорожно-

транспортные происшествия, повышению аварийности на дорогах и к 

иным последствиям низкого уровня безопасности дорожного движе-

ния. И в этой ситуации мы приходим ко второму тезису, в соответ-

ствии с которым, деятельность дорожно-патрульной службы в усло-

виях фактической невозможности полностью обеспечить тотальный 

уровень безопасности дорожного движения, тем не менее, должна 

быть априори направлена на повышение данного уровня, и на посто-

янное совершенствование своей деятельности в этом направлении. В 

любом другом случае, деятельность дорожно-патрульной службы 

просто не будет иметь никакого прикладного и практического смысла. 
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Задача повышения безопасности дорожного движения носит 

структурированный и сложный характер. В современных условиях ее 

решение в значительной степени осложнено целой совокупностью 

различных объективных факторов, на которые как мы говорили ранее  

ДПС ГИБДД МВД России повлиять не в состоянии. В числе указан-

ных факторов следует называть постоянное и планомерное увеличе-

ние автомобильного парка при, зачастую, полном или частичном от-

сутствии расширения дорожного покрытия, недостаточности строи-

тельства новых дорожных развязок, иного прикладного решения про-

блемы перенасыщения дорог. Еще одной проблемой объективного ха-

рактера следует называть некоторое несовершенство законодательства 

в области осуществления дорожно-патрульной службой отдельных 

направлений своей правоприменительной деятельности (Приказ МВД 

России от 02.05.2023 № 264 «Об утверждении Порядка осуществле-

ния надзора за соблюдением участниками дорожного движения тре-

бований законодательства Российской Федерации о безопасности до-

рожного движения»). Помимо этого, в последнее время наблюдается 

повышение, зачастую необоснованное, загруженности сотрудников 

ДПС ГИБДД МВД России [2, с. 216]. Все это приводит к ухудшению 

правоприменительной деятельности Госавтоинспекции  по повыше-

нию безопасности дорожного движения в современных условиях. Тем 

не менее, несмотря на наличие указанных сложностей, их объектив-

ный характер, сотрудники дорожно-патрульной службы обязаны, в 

рамках своей административно-правовой и иной правоприменитель-

ной деятельности, реализовывать целый комплекс мероприятий, 

направленных на повышение безопасности дорожного движения и 

недопущение детерминации тех или иных факторов в сторону сниже-

ния показателей безопасности дорожного движения. При этом весьма 

аксиоматичным видится вывод о том, что указанная деятельность 

должна носить как минимум разноплановый, а в идеале, структури-

рованный и многоаспектный характер. В связи с этим, считаем целе-

сообразно всю административно-правовую деятельность дорожно-

патрульной службы по повышению безопасности дорожного движе-

ния, подразделить на несколько направлений, аутентичная реализация 

которых, в конечном итоге, приведет к повышению уровня безопасно-

сти дорожного движения. 

Прежде всего, это контрольно-надзорная деятельность дорожно-

патрульной службы. Ни одна, даже самая отлаженная сфера деятель-
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ности, не может существовать без организованного на должном 

уровне контроля и надзора. Данные процессы позволяют обеспечи-

вать законность, эффективность и достижение поставленных перед 

той или иной деятельностью, явлением, событием, действием целей и 

задач. Особенно остро необходимость повышения эффективности 

контрольно-надзорной деятельности ставится в сфере государствен-

ного управления. От эффективности функционирования системы гос-

ударственного управления напрямую зависит благополучие государ-

ства, общества и отдельно взятых граждан, обеспечение прав и закон-

ных интересов указанных субъектов, что в принципе является главной 

целью и апологетом деятельности в сфере государственного управле-

ния. Указанная выше проблема признается таковой на самых высших 

уровнях государственной власти. Президент России В.В. Путин не раз 

отмечал важность обеспечения планомерного повышения эффектив-

ности контрольно-надзорной деятельности в сфере государственного 

управления на различных уровнях. «Актуальность повышения уровня 

правового регулирования контрольно-надзорной деятельности сомне-

ния не вызывает. Практически на каждой встрече представители вла-

сти различных уровней говорят о несистемном, часто необоснован-

ном и навязчивом внимании к ним, да и к бизнес структурам 

со стороны контрольно-надзорных органов. Конечно, органы гос-

контроля, органы надзора выполняют очень важную функцию, 

об этом тоже не нужно забывать. Они обязаны постоянно 

и качественно осуществлять свои функции, особенно когда дело каса-

ется жизни,  здоровья, и безопасности граждан. Мы понимаем, часто 

без этого контроля и надзора просто не обойтись. Однако контрольная 

деятельность не должна тормозить работу проверяемых организаций, 

никому не нужны проверки ради самих проверок, без всякого внятно-

го результата» [1]. 

Являясь частью контроля и надзора в сфере государственного 

управления, контрольно-надзорная деятельность дорожно-патрульной 

службы имеет ряд своих особенностей. Прежде всего, контрольно-

надзорная деятельность ДПС ГИБДД МВД России направлена на 

контроль за состоянием транспортной инфраструктуры, как своеоб-

разной среде обитания всех участников дорожного движения. От того, 

насколько она будет соответствовать принятым государственным 

стандартам, зависит, собственно говоря, уровень безопасности участ-

ников дорожного движения при их непосредственной вовлеченности 
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в процесс дорожного движения. Так, например, водитель скорее из-

бежит дорожно-транспортного происшествия, при качественном до-

рожном покрытии, хорошем освещении, правильно установленных 

знаках. В этой связи, контроль и надзор ДПС ГИБДД МВД России за 

безопасностью дорожного движения можно определить как урегули-

рованную нормами административного  и иного права властную пра-

воприменительную деятельность органов и должностных лиц ГИБДД 

МВД России охранительной направленности, содержание которой за-

ключается в установлении посредством использования специальных 

административно-правовых методов и форм соответствия деятельно-

сти физических лиц и организаций по содержанию (эксплуатации) 

дорог, улиц, расположенных на них дорожных сооружений, железно-

дорожных переездов, по установке и эксплуатации технических 

средств организации дорожного движения, состояния перечисленных 

объектов, действующих маршрутов движения автобусов (троллейбу-

сов) обязательным требованиям правил, нормативов и стандартов 

(технических регламентов) в части обеспечения безопасности дорож-

ного движения, определенным законами и подзаконными норматив-

ными правовыми актами, а также в пресечении и предупреждении 

нарушений этих требований, устранении их последствий [5, с. 13]. 

Структурированность задач по контролю и надзору подразумевает со-

ответствующий подход к реализации данной задачи. Решение постав-

ленных в данной сфере задач осуществляется посредством специаль-

ных методов и форм деятельности ГИБДД МВД России [4, с. 44]. Под 

административно-правовыми методами, в данном случае, следует по-

нимать предусмотренные нормами административного права специ-

альные организационно-правовые средства, при помощи которых 

Госавтоинспекция МВД России устанавливает соответствие объектов 

дорожного надзора обязательным требованиям правил, нормативов и 

стандартов (технических регламентов) в части обеспечения безопас-

ности дорожного движения, определенным законами и подзаконными 

нормативными правовыми актами. К административно-правовым ме-

тодам осуществления контроля и надзора за безопасностью дорожно-

го движения относятся метод проведения проверок (комплексных, 

специальных, контрольных и оперативных) и метод повседневного 

дорожного надзора. Под административно-правовыми формами осу-

ществления контроля и надзора за безопасностью дорожного движе-

ния следует понимать предусмотренные нормами административного 
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права юридические способы внешнего выражения такого контроля и 

надзора[4, с. 44]. К числу административно-правовых форм осу-

ществления контроля и надзора за безопасностью дорожного движе-

ния относятся[3, с. 24]: 

1) Издание (принятие) компетентными государственными ор-

ганами, индивидуальных административно-правовых актов, юриди-

чески обеспечивающих осуществление мероприятий по контролю и 

надзору за безопасностью дорожного движения и реализацию их ре-

зультатов (приказов о проведении проверок, решений о создании ко-

миссий для проведения проверок, предписаний об устранении нару-

шений обязательных требований в области обеспечения безопасности 

дорожного движения); 

2) Совершение уполномоченными должностными лицами 

ДПС ГИБДД МВД России административно-правовых действий, 

юридически обеспечивающих осуществление мероприятий по кон-

тролю и надзору за безопасностью дорожного движения и реализа-

цию их результатов (проведение обследований объектов такого кон-

троля и надзора, истребование нормативно-технической, дорожно-

эксплуатационной и иной документации и ее изучение, составление 

актов проверок и т.п.)[3, с. 24]. 

Как мы могли заметить, контрольно-надзорная деятельность 

Госавтоинспекции  МВД России имеет двухуровневое выражение. На 

первом осуществляются мероприятия чисто контрольного характера 

(в отношении дорожно-транспортной инфраструктуры), а на втором – 

мероприятия по надзору за исполнением законодательства самими 

участниками дорожного движения в ходе их непосредственного во-

влечения в процесс дорожного движения. Во втором случае речь идет 

о деятельности дорожно - патрульной службы, которая является ос-

новным субъектом ГИБДД МВД России в сфере обеспечения без-

опасности дорожного движения, а соответственно, по праву может 

считаться и основным непосредственным субъектом, реализующим 

общегосударственную политику в сфере повышения безопасности 

дорожного движения.  

Таким образом, можем сказать, что Государственная инспекция 

дорожного движения, на сегодняшний день выступает гарантом обеспе-

чения безопасности дорожного движения, а ДПС ГИБДД МВД России 

является одним из основных органов, осуществляющих государствен-

ный федеральный надзор в области дорожного движения, обеспечивая 
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соблюдение гражданами Российской Федерации, иностранными граж-

данами, лицами без гражданства, юридическими лицами независимо от 

формы собственности и иными организациями, и должностными лица-

ми законодательства Российской Федерации, иных нормативных право-

вых актов, правил, стандартов и технических норм по вопросам обеспе-

чения безопасности дорожного движения, проведение мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению 

тяжести их последствий в целях охраны жизни, здоровья и имущества 

граждан, защиты их прав и законных интересов, а также интересов об-

щества и государства. 

© Квитчук А.С., 2024 
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медицинского обеспечения сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, анализируются нормативные правовые акты 

МВД России, регламентирующие порядок предоставления медицин-

ской помощи и оказания санаторно-курортного лечения в Российской 

Федерации и за рубежом. Предлагаются меры по совершенствова-

нию правовых основ оказания медицинской помощи федеральным гос-

ударственным гражданским служащим и работникам органов, орга-

низаций и подразделений МВД России. 
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печение, охрана здоровья, учреждения здравоохранения, медицинская 
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Одной из главных задач социального государства является обес-

печение гармоничного развития человека, охрана и защита его прав и 

свобод. Охрана здоровья граждан как раз является одним из таких ос-

новополагающих прав, нормальное состояние которого гарантирует 

гармоничное и всесторонне развитие личности. В статье 41 Консти-
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туции Российской Федерации закреплено право на охрану здоровья и 

бесплатную медицинскую помощь для всех граждан в государствен-

ных и муниципальных учреждениях здравоохранения за счет средств 

фонда обязательного медицинского страхования, бюджетных средств 

и иных ассигнований. 

Являясь неотъемлемой частью системы государственного здра-

воохранения, медицина органов внутренних дел Российской Федера-

ции занимает одно из важнейших направлений в реализации с одной 

стороны задач государства по защите здоровья граждан, с другой в 

решении задач, возложенных на МВД России. 

Несмотря на то, что ведомственная медицина обладает доста-

точными ресурсами, необходимыми для оказания качественной по-

мощи обслуживаемым категориям граждан. Вместе с тем складыва-

ющаяся обстановка и ситуация настоятельно диктуют соответствую-

щее развитие ресурсного обеспечения, связанного прежде всего с все 

более распространением цифровизации в том числе и в сферу здраво-

охранения. 

Проводимая реформа здравоохранения в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с концепцией, для реализации кото-

рой, принят целый ряд нормативных правовых актов. Одной из глав-

ных перспективных целей является обеспечение населения каче-

ственной и доступной медицинской помощью, а также определение 

новых критериев оценки качества предоставляемой медицинской по-

мощи.  

В целях реализации статьи 41 Конституции Российской Федера-

ции и повышения доступности и качества медицинской помощи в си-

стеме МВД России приказом МВД России от 24 сентября 2018 г. № 

615 утверждена Концепция развития первичной медико-санитарной 

помощи в системе МВД России на период 2019–2024 годов, которая 

определяет цели, задачи и основные направления развития первичной 

медико-санитарной помощи, оказываемой сотрудникам полиции Рос-

сийской Федерации. 

Право сотрудника полиции и членов его семьи на медицинское 

обеспечение предусмотрено статьей 45 Федерального закона от 

7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ  «О полиции» и статьей 11 «Медицинское 

обеспечение и санаторно-курортное лечение» Федерального закона 

от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
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органов внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Так, сотрудник, члены его семьи и лица, находящиеся на ижди-

вении сотрудника, имеют право на санаторно-курортное лечение и 

оздоровительный отдых в медицинских организациях (санаторно-

курортных организациях) федерального органа исполнительной вла-

сти в сфере внутренних дел за плату в размере, устанавливаемом ука-

занными федеральными органами в отношении подведомственных 

им медицинских организаций (санаторно-курортных организаций), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-

ции, однако следует отметить, что согласно статьи 39 Приказа МВД 

России от 24.04.2019 № 275 дети сотрудников полиции направляются 

в санаторий с учетом возраста: в федеральное казенное учреждение 

здравоохранения «Детский санаторий «Быково» МВД России» от 7 до 

14 лет включительно (ст. 39.1); в санаторий, имеющий лечебное от-

деление для лечения детей с родителями - от 4 до 14 лет включитель-

но, прибывшие совместно с родителями или с лицом, сопровождаю-

щим ребенка, уполномоченным на это одним из родителей (ст. 39.2); 

в иные отделения санаториев - от 4 до 18 лет, прибывшие совместно с 

родителями или с уполномоченными сопровождающими лицами (ст. 

39.3). 

Исходя из изложенного, сотрудникам органов внутренних дел 

желающими отдыхать с детьми в возрасте до 4 лет в санаторно-

курортных организациях запрещен. По нашему мнению, необходимо 

пересмотреть данную норму с разрешением пребывания в санаториях 

детей до 4 лет, так как они являются членами сотрудника органов 

внутренних дел, имеющих право на санаторно-курортное лечение и 

оздоровительный отдых в медицинских организациях (санаторно-

курортных организациях). Кроме этого, право первоочередного 

предоставления путевок в санаторно-курортные организации МВД 

России для многодетных семей и лиц, принимавших участие в ликви-

дации аварии на Чернобыльской АЭС, приказами МВД России не 

предусмотрено. 

Возможность формирования электронных листков нетрудоспо-

собности существенно затрудняет работу медицинских организаций 

системы МВД России. Это связано с тем, что гражданские служащие 

и работники организаций системы МВД России имеют возможность 

обращаться за медицинской помощью, в том числе и для оказания 
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неотложной, в территориальные органы здравоохранения, где им и 

открывают электронный листок нетрудоспособности. После чего 

дальнейшее лечение указанные категории граждан могут проходить в 

медицинских организациях системы МВД России. Проблема заклю-

чается в том, что ведомственная медицина не использует и не форми-

рует электронные листки нетрудоспособности. Таким образом, в 

настоящее время это является серьезной проблемой, требующей свое-

го разрешения, поскольку именно от этого может зависеть конститу-

ционное право граждан на защиту здоровья. 

Полагаем, что с учетом современных тенденций цифровизации 

деятельности органов публичной власти, в том числе и органов внут-

ренних дел Российской Федерации, необходимо введение в системе 

ведомственной медицины такого института как электронные листки 

нетрудоспособности. 

Следует отметить, что согласно части 1 статьи 11 «Медицинское 

обеспечение и санаторно-курортное лечение» Федерального закона 

от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» со-

труднику предоставляется бесплатное обеспечение медицинскими 

изделиями по назначению врача, а согласно статье 21 приказа МВД 

России от 19.06.2009 № 464 «Об утверждении Инструкции о порядке 

финансового и материального обеспечения представителей Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации в иностранных госу-

дарствах» такого право ему не предоставляется, как и не указано пра-

во и порядок предоставления санаторно-курортного лечения. 

Порядок прикрепления к поликлинике прописан в приказе МВД 

России от 24.04.2019 № 275 «Об отдельных вопросах медицинского 

обеспечения и санаторно-курортного лечения сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федера-

ции, уволенных со службы в органах внутренних дел Российской Фе-

дерации, граждан Российской Федерации, уволенных со службы в ор-

ганах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, а также членов их семей и лиц, находящихся на их 

иждивении, в медицинских организациях системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации». В основе прикрепления ле-

жит принцип территориальности – медицинское обеспечение сотруд-
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ника органа внутренних дел осуществляется по месту прохождения 

службы. 

Кроме того, сотруднику в случаях его нахождения вне постоян-

ного места службы в связи с отпуском, командировкой и в иных слу-

чаях первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в 

том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается в 

медицинской организации системы МВД России (за исключением са-

наторно-курортных организаций МВД России) по месту его времен-

ного пребывания. 

Таким образом, сотрудники органов внутренних дел могут по 

общему правилу реализовывать свое право на охрану здоровья лишь 

через медико-санитарные части МВД России, поскольку не являются 

субъектами обязательного медицинского страхования и не имеют со-

ответствующего полиса. 

При этом следует отметить, что в случае необходимости оказа-

ния сотруднику полиции первичной доврачебной, первичной врачеб-

ной и первичной специализированной, а также специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи со-

трудники органов внутренних могут обращаться в медицинские орга-

низации государственной системы здравоохранения и муниципаль-

ной системы здравоохранения. 

По мнению отдельных авторов [1, с.116], данные нормы в зна-

чительной степени ухудшают положение сотрудников органов дел 

относительно других граждан [2, с.53]. 

Важным вопросом развития медицинской службы следует счи-

тать совершенствование правовых основ оказания медицинской по-

мощи федеральным государственным гражданским служащим и ра-

ботникам органов, организаций и подразделений МВД России. 

В соответствии частями 9 и 12 статьи 11 Федерального закона 

от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ру-

ководитель федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел наделен полномочиями по установлению особенно-

стей организации оказания медицинской помощи в медицинских ор-

ганизациях федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, в том числе при санаторно-курортном лечении, со-
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трудникам, гражданам Российской Федерации, уволенным со службы 

в органах внутренних дел, членам их семей и лицам, находящимся на 

иждивении. 

В целях реализации указанных норм был принят приказ МВД 

России от 24 апреля 2019 г. № 275, положения которого не распро-

страняются на федеральных государственных гражданских служащих 

и работников системы МВД России. 

Вместе с тем, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении Положения 

и Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового 

положения о территориальном органе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» к пол-

номочиям МВД России относится организация и осуществление про-

филактических, лечебно-оздоровительных, реабилитационных и са-

наторно-курортных мероприятий, направленных на охрану и укреп-

ление здоровья сотрудников органов внутренних дел, членов их се-

мей, федеральных государственных гражданских служащих и работ-

ников системы МВД России. 

Нормативным правовым актом,  регламентирующим социально-

трудовые отношения в органах, организациях и подразделениях си-

стемы МВД России и устанавливающим общие положения о режиме 

труда и отдыха, условиях и охране труда, гарантиях и компенсациях 

федеральным государственным гражданским служащим и работни-

кам органов, организаций и подразделений системы МВД России, яв-

ляется Отраслевое соглашение между Общероссийским профессио-

нальным союзом работников государственных учреждений и обще-

ственного обслуживания Российской Федерации и Министерством 

внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Фе-

дерации на 2018-2020 гг. Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 

года и действует по 31 декабря 2020 года, продлено дополнительным 

соглашением к Отраслевому соглашению между Общероссийским 

профессиональным союзом работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации и Министер-

ством внутренних дел Российской Федерации на 2018 - 2020 годы до 

31 декабря 2023 г. 

Согласно подпункту 9.2.3 Соглашения МВД России обеспечива-

ет гражданским служащим и работникам организаций системы МВД 

России в период их работы оказание медицинской помощи в меди-
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цинских организациях системы МВД России в порядке, установлен-

ном программой государственных гарантий оказания гражданам Рос-

сийской Федерации бесплатной медицинской помощи, утверждаемой 

Правительством Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, гражданским служащим и работникам 

организаций системы МВД России следует гарантировать право на 

медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение в медицин-

ских (в том числе санаторно-курортных) организациях системы МВД 

России. 

Необходимость соответствия оказываемой медицинской помо-

щи современным стандартам настоятельно требует постоянного со-

вершенствования концепции медицинского обеспечения и санаторно-

курортного лечения сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации. 
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 медико-санитарной части МВД России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области -  

начальник военно-врачебной комиссии 

85 лет военно-врачебной комиссии ФКУЗ «МСЧ МВД России  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

Аннотация: Статья посвящена истории становления и разви-

тия военно-врачебной комиссии ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области». Рассматриваются её 

задачи, компетенция, правовые основы организации и деятельности. 

Ключевые слова: военно-врачебная комиссия; военно-

врачебная экспертиза; освидетельствование; медицинский отбор 

лиц, принимаемых на службу в органы внутренних дел. 

 

Военно-врачебная комиссия ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области» является медицинским 

экспертно-диагностическим учреждением специального назначения 

системы МВД России, предназначенным для обеспечения организа-

ции и проведения военно-врачебной экспертизы в органах внутрен-

них дел. 

История военно-врачебной комиссии ФКУЗ «МСЧ МВД России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» начинается со дня 

издания приказа УНКВД по Ленинградской области от 26 марта 1939 

года № 39, которым определено организация Врачебно-экспертной 

комиссии со штатной численностью 6 человек: председатель ВЭК, 3 

врача, медсестра и секретарь-машинистка. 

День выхода в свет данного приказа и есть та знаменательная 

дата, с которой военно-врачебная комиссия ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-

сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» берет свое 

начало. 
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За 85 лет своей деятельности военно-врачебная комиссия пре-

терпела ряд организационно-структурных и штатных преобразова-

ний. Продолжает успешно работать, выполняет возложенные на нее 

функции по осуществлению мероприятий, связанных с комплектова-

нием личного состава ГУ МВД России и территориальных подразде-

лений МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

За все это время сотрудники военно-врачебной комиссии до-

стойно справляются с возложенными на них обязанностями «врача-

эксперта», который обязан быть не только научно образованным кли-

ницистом, но и способным беспристрастно, объективно провести ме-

дицинское освидетельствование, вынести обоснованное заключение о 

категории годности к службе с учетом знания условий и характера 

службы в органах внутренних дел и, если это необходимо, дать соот-

ветствующие рекомендации. 

С 1959 года медицинский отбор лиц, принимаемых на службу в 

органы внутренних дел и определение их годности к военной службе 

был возложен на созданную в ГУВД Леноблгорисполкомов окруж-

ную военно-врачебную комиссию (ОВВК), вместо существовавшей 

до этого времени врачебно-экспертной комиссии (ВЭК), со штатной 

численностью 10 человек: председатель комиссии, заместитель пред-

седателя комиссии, два врача-терапевта, врач-хирург, врач-

невропатолог, врач-окулист, врач-отоларинголог, два медицинских 

регистратора. С 1974 года в органах внутренних дел создана система 

профессионального отбора на службу и в составе ОВВК организована 

психофизиологическая лаборатория. В последующем, в соответствии 

с Директивой МВД России «О создании в системе МВД психологи-

ческой службы сопровождения личного состава», приказом МВД 

России от 22.11.1995 года № 330 психофизиологическая лаборатория 

была выделена из состава ОВВК с реорганизацией ее в центр психо-

логической диагностики (ЦПД). В 1999 году на основании приказа 

ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.12.1999 года 

№ 881 ОВВК переименована в ВВК ГУВД Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области. 

На протяжении всего времени руководство военно-врачебной 

комиссии осуществляли высокопрофессиональные врачи. Волкова 

Н.Т., Семенова А.А., Иванов С.М.., Арсеньев А.Н., Смородинцева 

Е.А., Долматова И.М. 

1.Волкова Нина Тимофеевна начальник ВВК 1954-1969г.г. 
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2.Семенова Антонина Алексеевна, начальник ВВК 1969-1977г.г. 

3. Иванов Сергей Михайлович, начальник ВВК 1977 – 1991г.г. 

4. Арсеньев Александр Николаевич, начальник ВВК 1991 - 1998 г.г. 

5. Смородинцева Елена Александровна, начальник ВВК 1998 – 

2005 г.г.  

6. Долматова Ирина Михайловна, начальник ВВК 2005-2020г.г.  

В результате проведенных реорганизационных мероприятий с 

2006 года военно-врачебная комиссия является структурным подраз-

делением Медико-санитарной части по г. Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области.  

На сегодняшний день ВВК МСЧ (начальник – Е.Г.Питерцева, 

заместитель Г.Ю.Медведева), территориально располагается по адре-

су: ул. Цветочная, дом 6 лит А. В штате военно-врачебная комиссия 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области» 28 врачебных ставок, 13 ставок среднего и младшего меди-

цинского персонала, из которых часть аттестованных. Специалисты 

ВВК МСЧ постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

Все врачи и медицинские сестры имеют квалификационные катего-

рии, в том числе высшую врачебную – 48%, первую – 52%. Стаж ра-

боты в военно-врачебной экспертизе свыше 10 лет у 53% врачей. 

 Весомый вклад в развитие военно-врачебной комиссии внесли и 

вносят замечательные люди, высокопрофессиональные специалисты: 

врач-хирург Блохина Л.Н., врач-невролог Попова Р.В., врач-невролог 

Спихальская В.Л., врач-невролог Гаврилов А.М., врач-хирург Сера-

фимовская И.В., врач-терапевт Сорокина Н.А., медицинский реги-

стратор с Кононова Н.Н., заведующий отделения заочной экспертизы 

Сальников В.В., врач-отоларинголог Солунина А.О.. 

В настоящее время военно-врачебная комиссия ФКУЗ «МСЧ 

МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» осу-

ществляет проведение военно-врачебной экспертизы в основу, кото-

рой положено комплектование подразделений и учреждений органов 

внутренних дел кадрами, годными по состоянию здоровья и физиче-

скому развитию к военной службе. ВВК ФКУЗ «МСЧ МВД России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» решает следую-

щие задачи: 

1. Организация и проведение медицинского освидетельствова-

ния граждан с целью определения категории годности к службе в ор-

ганах внутренних дел в зависимости от требований к состоянию здо-
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ровья по определённой должности или специальности; категории 

годности к поступлению на учебу в образовательные организации си-

стемы МВД России. 

2. Определение причинной связи увечий и заболеваний у дей-

ствующих и бывших сотрудников органов внутренних дел, а также 

увечий и заболеваний, приведших к смерти сотрудников. 

3. Определение категории годности граждан по состоянию здо-

ровья к военной службе, службе в органах внутренних дел на момент 

их увольнения с военной службы, из органов внутренних дел. 

4. Определение степени тяжести травм, увечья полученных в 

период службы у действующих и бывших сотрудников органов внут-

ренних дел. 

5. Руководство военно-врачебной экспертизой и контроль в ча-

сти, касающейся военно-врачебной экспертизы, за организацией, 

проведением и результатами лечебно-диагностической работы в ве-

домственных медицинских и военно-медицинских учреждениях, об-

разовательных и военно-образовательных учреждениях МВД России. 

6. Участие в научных разработках проблем военно-врачебной 

экспертизы и подготовка врачей-специалистов по военно-врачебной 

экспертизе. 

 Заключения военно-врачебной комиссии имеют решающее зна-

чение для кадровых аппаратов при комплектовании, перемещении и 

увольнении сотрудников, а также большое социальное значение для 

сотрудников в плане пенсионного обеспечения, получения страховых 

сумм и денежных пособий, установления причинной связи инвалид-

ности. 

Головным органом по военно-врачебной экспертизе в органах 

внутренних дел является Центральная военно-врачебная комиссия 

системы МВД России, созданная еще в 1927 году.  

Военно-врачебная комиссия ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области» осуществляет контроль 

за деятельностью нештатной госпитальной военно-врачебной комис-

сий (КГ МСЧ), и нештатных временно действующих комиссий обра-

зовательных учреждений высшего профессионального образования 

(Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России) и Санкт-

Петербургского суворовского военного училища МВД России. 
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Чтобы оценить качество работы ВВК МСЧ, давайте посмотрим 

на статистику, числа не врут! 

При анализе деятельности ВВК МСЧ отмечается, что наиболь-

шее количество освидетельствований приходилось на 1992, 1993, 

1994 г.г. (соответственно: 14933 чел., 21725 чел., 24636 чел.). 

Среднее количество освидетельствованных за последние 5 лет 

составило 7208 человек в год (2019 году – 8427 чел., 2020 году – 7452 

чел., 2021 году – 7209 чел., 2022 году – 7084 чел., 2023 году – 5866 

чел.). На протяжении всего времени деятельности ВВК МСЧ, в об-

щем объеме работы превалируют поступающие на службу в органы 

внутренних дел: 

-лица, поступающие на службу в органы внутренних дел – сред-

нее количество освидетельствованных за последние 5 лет составило 

2637 человек в год (2019 году – 2315 чел., 2020 году – 2411 чел., 2021 

году – 2907чел., 2022 году – 3247 чел., 2023 году – 2308чел.); 

 - сотрудники органов внутренних дел – среднее количество 

освидетельствованных за последние 5 лет составило 769 человек в 

год (2019 году – 1348 чел., 2020 году – 770 чел., 2021 году – 674чел., 

2022 году – 524 чел., 2023 году – 531чел.); 

- граждане, поступающих в образовательные организации МВД 

России – среднее количество освидетельствованных за последние 5 

лет составило 564 человек в год (2019 году – 698 чел., 2020 году – 551 

чел., 2021 году – 553чел., 2022 году – 459 чел., 2023 году – 563чел.); 

- установление сотрудникам органов внутренних дел причинной 

связи увечий (травм, ранений, контузий), заболеваний, приведших к 

смерти: среднее количество освидетельствованных за последние 5 лет 

составило 31 человек в год (2019 году – 24 чел., 2020 году – 41 чел., 

2021 году – 29 чел., 2022 году 39 чел., 2023 году – 26 чел.); 

- вынесение заключений о степени тяжести увечий (травм, ране-

ний, контузий) – среднее количество освидетельствованных за по-

следние 5 лет составило 746 человек в год (2019 году – 744 чел., 2020 

году – 668 чел., 2021 году – 725 чел., 2022 году- 811 чел., 2023 году – 

783 чел.). 

В современных условиях главной задачей ВВК МСЧ является 

работа по повышению качества военно-врачебной экспертизы, а 

именно проведение медицинского отбора, который подразумевает 

комплектование подразделений и организаций органов внутренних 

дел такими сотрудниками, которые могут наиболее эффективно ис-
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полнять служебные обязанности, а также выполнять поставленные 

служебные и служебно-боевые задачи без ущерба для своего здоро-

вья. Следует помнить, что как «театр начинается с вешалки», так и 

представление о службе в органах внутренних дел начинает склады-

ваться у будущих сотрудников с первых впечатлений при освиде-

тельствовании в военно-врачебной комиссии. При этом приоритетное 

внимание ВВК МСЧ уделяется максимальному сохранению здоровья 

сотрудников при прохождении службы.  

Исторический обзор развития отечественной военно-врачебной 

экспертизы. 

Впервые в истории Российского государства экспертиза для 

увольнения со службы воинов в случае болезни или увечья появилась 

в Соборном Уложении царя Алексея Михайловича в 1646 году – в 

период становления сильного и централизованного государства. Од-

нако, экспертиза, будучи военной, не являлась врачебной, так как ее 

осуществляли воеводы. Первое упоминание о врачебном отборе не-

способных к службе военнослужащих встречается в 1714 году в пе-

риод царствования Петра I. 

В период Семилетней войны с Пруссией в царствование Елиза-

веты Петровны (1756 – 1762 гг.) прием рекрутов в армию проводился 

офицерами, командированными Военной Коллегией, в сомнительных 

по состоянию здоровья случаях привлекались медики – в основном 

городовые лекари, что уже было закреплено соответствующими 

предписаниями.  

Развитие медицинской науки в отношении военно-врачебной 

экспертизы началось только в XIX веке: к 1801 году относится первое 

исследование И.В. Протасова, посвященное военно-врачебной экс-

пертизе. А в 1806 году было опубликовано первое Наставление с рас-

писанием болезней, разработанное Главным по Военной Сухопутной 

Медицинской части инспектором лейб-хирургом, придворным вра-

чом Я.В. Виллие. Согласно ему, врачей стали привлекать к отбору 

новобранцев. В это же время появились труды Р.С. Четыркина, в ко-

торых изложены многие основы последующих и даже современных 

положений военно-врачебной экспертизы, разработана первая клас-

сификация степеней годности к военной службе. В дореволюционной 

России военно-врачебная экспертиза не выделялась как отдельная 

область военной медицины и была разделена между двумя ведом-

ствами: экспертиза рекрутов проводилась Министерством внутрен-
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них дел и производилась в воинских присутствиях, а экспертиза во-

еннослужащих рядового состава проводилась Военным министер-

ством во врачебных комиссиях при госпиталях. 

 После  Великой Октябрьской революции военно-врачебная 

экспертиза изначально пользовалась нормативами и положениями, 

установленными для царской армии. В 1918 году нормативы царской 

армии были отменены. Приказами Реввоеннсовета Республики стави-

лись задачи привлечения в армию, лиц, имевших заболевания или не-

достатки, не препятствующие службе на тех или иных должностях.  

В1923 году начальником милиции Республики была подписана 

Инструкция по медицинскому освидетельствованию граждан при 

приеме их на службу в милицию, а также перечень болезней, препят-

ствующих несению службы в милиции В 1923 году постановлением 

ЦИК и СНК на органы военно-врачебной экспертизы была возложена 

обязанность выносить заключения о зависимости заболеваний и по-

вреждений у военнослужащих, сотрудников милиции и ВЧК от усло-

вий прохождения военной службы. Указанные заключения непосред-

ственно влияли на размер пенсии уволенных. 

В 1926 году была создана врачебно-экспертная комиссия (ВЭК) 

УНКВД г. Москвы и Московской области. 4 октября 1927 года была 

образованна Центральная врачебно-контрольная комиссия при санча-

сти ОГПУ СССР. 

С 1931 года санчастях территориальных органов ОГПУ стали 

создаваться амбулатории и военно-контрольные комиссии для осви-

детельствования работников милиции. Были объявлены «Расписание 

болезней и телесных недостатков, препятствующих службе в мили-

ции», и порядок медицинского освидетельствования работников ми-

лиции.  

Спорные вопросы о годности к службе и причинной связи забо-

леваний и повреждений с условиями прохождения службы разрешала 

Центральная врачебная комиссия при Главном управлении Рабоче-

крестьянской милиции, решение которой считалось окончательным.  

В 1951 году впервые появились нормативные документы: «По-

ложение о Центральной военно-экспертной комиссии МВД СССР», 

«Положение о военно-экспертных комиссиях МВД-УМВД СССР», а 

также «Инструкция врачебно-экспертным комиссиям о порядке ме-

дицинского освидетельствования вновь поступающих в органы 

МВД» и «Расписание болезней и физических недостатков, препят-
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ствующих службе в органах МВД». В «Инструкции» впервые по-

дробно была определена цель освидетельствования врачебно-

экспертными комиссиями (ВЭК) различных контингентов, разрабо-

таны формы экспертной медицинской документации. На ВЭК было 

возложено вынесение заключений: о годности к работе в МВД вновь 

поступающих в конкретных должностях МВД-УВД; о годности со-

трудников по состоянию здоровья к дальнейшей службе в МВД в 

конкретных должностях МВД-УМВД СССР. Одновременно возлага-

лась функция вынесения заключения о степени трудоспособности 

или наличии одной из групп инвалидности у сотрудников, увольняе-

мых из МВД. До 1959 года определение группы и причины инвалид-

ности перед увольнением сотрудников и пенсионеров МВД проводи-

лось ВЭК МВД-УМВД СССР. 

До 1968 года штатными комиссиями являлись только ЦВВК 

МВД РСФСР и две окружные ВВК ГУВД гг. Москвы и Ленинграда. 

Штаты этих комиссий не превышали в общей сложности 20 человек. 

С1968 года стала складываться современная стройная система воен-

но-врачебной экспертизы в органах внутренних дед. В штаты поли-

клиник МВД, ГУВД, УВД стали вводиться должности врачей-

экспертов, продолжали совершенствоваться организационные и пра-

вовые вопросы военно-врачебной экспертизы. Были разработаны 

«Положение о военно-врачебной экспертизе и медицинском освиде-

тельствовании в органах и войсках МООП (далее МВД) СССР», 

«Расписание болезней и физических недостатков, препятствующих 

службе в органах «МООП» и перечень медицинских противопоказа-

ний, определен порядок оформления постановления военно-

врачебных комиссий. 

В последующие годы с развитием экспертизы продолжали со-

вершенствоваться нормативные и правовые документы. 

 

© Питерцева Е.Г., 2024 
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Быков Кирилл Владимирович, 

начальник УМВД России по Петроградскому району 

г. Санкт-Петербурга 

Особенности реализации правоохранительной функции  

территориальными органами МВД России на районном уровне 

Аннотация: в статье исследуются особенности реализации 

правоохранительной функции территориального органа МВД России 

на районном уровне, указывается на наличие проблемы при совмест-

ном осуществлении правоохранительных функций с другими государ-

ственными структурами. Автором указывается на необходимость 

развития и разработки механизмов взаимодействия при совместном 

осуществлении профессиональных обязанностей. 

Ключевые слова: территориальный орган МВД России на рай-

оном уровне, правоохранительная функция, организация деятельно-

сти полиции, оперативно-профилактические мероприятия, админи-

стративная деятельность полиции. 

 

Территориальные органы полиции на районном уровне как пер-

вичные органы являются базовым органом правоохранительной си-

стемы, на которую завязана реализация множество направлений пра-

воохранительной функции, а МВД России в целом по реализации 

правоохранительной функции - органом общей компетенции.  

В качестве исключения можно добавить, что взаимодействие на 

действительно равных условиях органы внутренних дел осуществля-

ют с учреждениями системы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий (МЧС России), которые са-

мостоятельно и в полной мере реализовывают свою часть правоохра-

нительной функции. МЧС России наделена полным циклом полномо-

чий по реализации своих функций и взаимодействует как полноцен-

ный субъект. В рамках взаимодействия закреплена обязанность поли-

ции содействовать при чрезвычайных ситуациях бесперебойной ра-
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боте спасательных служб (подпункт 7 пункта 1 статьи 12 ФЗ «О по-

лиции»). 

В определенных случаях осуществлению успешного и полно-

ценного взаимодействия затрудняет имеющееся дублирование функ-

ций, закрепленных за конкретными субъектами.  

Так, например, пунктом 16 части 1 статьи 9 Федерального зако-

на от 03 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации» на данный орган возложено полномочие 

контролировать оборот гражданского, служебного и наградного ору-

жия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранность и техническое 

состояние боевого ручного стрелкового и служебного оружия, нахо-

дящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а так-

же соблюдение гражданами и организациями законодательства Рос-

сийской Федерации в области оборота оружия.  

Полиция в соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 12 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

участвует в мероприятиях по контролю за обеспечением условий 

хранения (сохранностью) гражданского, служебного, боевого и 

наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в 

собственности или во временном пользовании граждан; в местностях, 

в которых отсутствуют подразделения территориального органа фе-

дерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 

оборота оружия, изымать оружие, принадлежавшее умершему соб-

ственнику. 

Таким образом, полиция остается органом, который перекрыва-

ет в определенных случаях возложенную на лицензионно-

разрешительную систему войск национальной гвардии Российской 

Федерации функцию. В этой связи, В.П. Еферин отмечает, что «тре-

бует юридического (правового) разъяснения вопрос об организации 

взаимодействия между сторонами, одна из которых обязана, а вторая 

имеет полномочия» [1, с. 109]. 

Отсюда возникает вопрос, необходимо ли такое обязательное, 

закрепленное в нормативных правовых актах взаимодействие с дру-

гими органами или это лишь избыточная нагрузка на подразделения и 

личный состав полиции, осуществление дополнительных отчетов, 

участие в совещаниях и других мероприятиях? 

За ответом на этот вопрос можно обратиться к авторам коммен-

тария ФЗ «О полиции» относительно этой нормы, которые справед-

https://base.garant.ru/12182530/b6e02e45ca70d110df0019b9fe339c70/#block_120122
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ливо отмечают, что «комментируемая норма возлагает на полицию 

обязанность оказания содействия различным органам и должностным 

лицам, иным участникам правоотношений, в той или иной степени 

задействованным в процессе осуществления государственной власти 

и местного самоуправления, формируя тем самым одно из важных 

правовых средств обеспечения их эффективной деятельности» [2, с. 

117]. 

Еще одна цитата из этого комментария показывает масштаб это-

го содействия: «содержание содействия может быть различным - от 

предоставления соответствующей информации до обеспечения охра-

ны и защиты прав таких субъектов от противоправных посягательств. 

Его формы и объем определяются как Законом о полиции, так и от-

раслевым законодательством, регламентирующим статус упомянутых 

органов и должностных лиц» [2, с. 119]. 

Данная норма демонстрирует подчиненный характер такого со-

действия со стороны полиции, закрепляет один из видов предназна-

чения полиции, закрепленных в пункте 3 статьи 1 ФЗ «О полиции». 

Целесообразно рассмотреть и другую сторону взаимодействия, в 

которой иные субъекты реализации правоохранительной функции 

обязаны оказывать содействие органам полиции на районном уровне. 

При этом имеются негативные примеры, как, например, трудности, 

возникающие при помещении беспризорных детей, доставленных в 

территориальные отделы полиции УМВД России по району г. Санкт-

Петербурга в социальные учреждения, в связи с невозможностью пе-

редачи законным представителям.  

Так, в один из дней 2023 года в дежурную часть 43 отдела поли-

ции УМВД России по району г. Санкт-Петербурга была доставлена 

малолетняя ФИО, 2016 г.р., которая находилась в социально опасном 

положении, без надзора родителей. Передать малолетнюю законным 

представителям не представилось возможным. При решении вопроса 

о помещении ребенка в социально-защитное учреждение состоялся 

телефонный разговор с представителями СПб ГБУСО социальный 

приют для несовершеннолетних «Транзит», СПб ГБУЗ ДГБ № 5, СПб 

ГБУЗ «Психоневрологический дом ребенка № 6», в ходе которых бы-

ла предоставлена информация об отсутствии свободных мест для де-

тей и невозможности принятия на временное проживание указанной 

беспризорной. Тогда в тот же день с целью осмотра ребенка была вы-

звана бригада скорой помощи, работники которой госпитализировали 

consultantplus://offline/ref=22E1B0021518A57B6914A46F457A1D31857BD33C7CCE54D263CB3A47984573DB00FD0A4C6B4C1CE5J8f6M
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ребенка в ДГБ № 2 по медицинским показаниям. Однако в случае от-

сутствия у ребенка медицинских показаний для госпитализации, во-

прос о его помещении остался бы нерешенным. 

Наблюдается ряд проблем взаимодействия полиции и иных 

субъектов реализации правоохранительной функции и по обеспече-

нию общественного порядка.  

Как считает И. В. Иваньков, в сфере охраны общественного по-

рядка первоочередной проблемой, требующей изучения, является 

взаимодействие полиции с органами государственной власти. Автор 

отмечает, что основная сложность заключается в отсутствии эффек-

тивного механизма для реализации данной функции, объясняя это 

формальным подходом органов местного самоуправления к вопросам 

охраны общественного порядка и сведением взаимодействия к обще-

ственному контролю государственных органов над деятельностью 

органов внутренних дел, что не соответствует потребностям в усло-

виях сокращения численности строевых подразделений полиции [3, с. 

30]. 

Органы местного самоуправления наряду с государственными 

органами обязаны участвовать в реализации права граждан собирать-

ся мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, 

шествия и пикетирования. Обозначенные общественные отношения 

регулируются федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Нормами данного закона определен порядок организации и проведе-

ния публичного мероприятия, в том числе вопросы, регулирующие 

взаимодействие районных органов власти по обеспечению в пределах 

своей компетенции совместно с организатором публичного меропри-

ятия и уполномоченным представителем органа внутренних дел об-

щественный порядок и безопасность граждан при проведении пуб-

личного мероприятия. Органы местного самоуправления, на террито-

рии которых проводится санкционированное публичное мероприя-

тие, осуществляют совместно с районными органами внутренних дел 

функцию мониторинга за ходом проведения этого мероприятия.  

Казалось бы, несмотря на возложенную на организатора обязан-

ность обеспечить охрану общественного порядка и безопасность, эта 

обязанность осуществляется совместно с уполномоченным предста-

вителем органа внутренних дел и органом исполнительной власти 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/1dd558eb15fd8d2503dfa8a8afdb6248c64b2a6c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/1dd558eb15fd8d2503dfa8a8afdb6248c64b2a6c/
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субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправле-

ния (подпункт 5 пункта 1 статьи 12 названного закона). 

Следует также сделать вывод, что при всей своей значимости 

взаимодействие органов полиции районного уровня с другими субъ-

ектами реализации правоохранительной функции не носит характер 

деятельности полноценных и равноправных субъектов, не соблюда-

ется принцип паритетности и координации интересов. Данная ситуа-

ция сложилась по той причине, что территориальные органы полиции 

наделены самым широким и непосредственным кругом полномочий 

по реализации правоохранительной функции, являются его основным 

исполнителем.  

Координационная роль органов местного и регионального уров-

ня исполнительной власти также не решает в полной мере соблюде-

ния принципа обеспеченности ресурсами: реальные силы, непосред-

ственно участвующие в обеспечении общественного порядка недо-

статочны, наблюдается дефицит материальных, людских, организа-

ционных и иных ресурсов.  

Таким образом, как никогда актуальна проблема разработки 

дальнейшего взаимодействия при осуществлении правоохранитель-

ных функций совместно с другими государственными структурами, 

продумывания определенного механизма оказания помощи при осу-

ществлении профессиональной деятельности. 
© Быков К.В., 2024 
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Создание условий для нормальной жизнедеятельности граждан, 

обеспечение гарантий реализации прав и свобод возможно лишь при 
качественном правовом регулировании в управленческой деятельно-
сти во всех сферах нашего общества. Ключевая роль в защите прав 
граждан отводится органам внутренних дел, которые призваны обес-
печить защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, охранять общественный порядок и общественную без-
опасность. Причем данное ведомство может действенно осуществ-
лять реализацию указанных задач в тесном взаимодействии со всеми 
органами власти и институтами гражданского общества.  

В современный период органы внутренних дел столкнулись с ро-
стом киберпреступности, распространения незаконного контента и 
фейковых новостей. Для эффективного ответа современным вызовам 
необходимо проведение оптимизации управленческой деятельности 
органов внутренних дел. Под оптимизацией управленческой деятель-
ности в рассматриваемом ведомстве следует понимать выбор 
наилучших вариантов решения задач с использованием современных 



1093 

 

технологий, позволяющих с учетом заданных параметров более эф-

фективно решать поставленные задачи и функции.  
Важным направлением является кадрово-профессиональная оп-

тимизация. По данным МВД РФ некомплект в органах внутренних 
дел в 2023 году составил 105 тысяч должностей [1]. Такая ситуация 
обусловлена как внешними, так и внутренними факторами. К первым 
можно отнести: изменение системы ценностных ориентаций у моло-
дого поколения; негативный имидж полиции в обществе; появление 
новых (менее затратных) возможностей для получения дохода. Ко 
второй группе можно отнести: высокую текучесть кадров; наличие 
несовершенных критериев оценки деятельности сотрудников; режим 
службы; повышенные требования. 

В современный период система органов внутренних дел остро 
нуждается в создании этического климата на службе, который вклю-
чает в себя совокупность ценностей, установок и стереотипов пове-
дения, умения сотрудников на практике применять антикоррупцион-
ные механизмы. Данный вопрос играет весьма важную роль в совер-
шенствовании полицейской деятельности, поскольку это определяет 
качество выполнения сотрудниками своих должностных обязанно-
стей в соответствии с публичными интересами. К сожалению, в 
настоящее время в органах внутренних дел превалирует коррупцион-
но-бюрократический стиль мышления, который в первую очередь 
ориентирует сотрудников полиции на реализацию личных интересов, 
а не интересов государства.  

Профессор Протасов В.Н. справедливо отмечает, что «в процессе 
бюрократизации властный субъект перестает в своей профессиональ-
ной деятельности ориентироваться на ту цель, для которой он создан, 
и начинает работать на сохранение и упрочение своего статуса, учи-
тывая в первую очередь свои собственные интересы» [2, с.56]. Такое 
положение не побуждает сотрудников действовать максимально эф-
фективно в целях реализации национальных интересов, поскольку 
они вступают в конфликт с личностными интересами.  

Наличие столь высокого некомплекта среди личного состава по-
казывает, что Министерство внутренних дел самостоятельно не смо-
жет решить данную проблему. Для выполнения столь сложной задачи 
нужна политическая воля высших органов государственной власти.  

При сложившейся нагрузке сотрудники полиции при всем своем 
желании не готовы качественно решать служебные задачи. Более то-
го, они становятся весьма уязвимы и зависимы от руководства, кото-
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рое в любой момент может привлечь их к дисциплинарной ответ-

ственности. По ряду субъектов некомплект по службе участковых 
уполномоченных составляет 19 процентов, по патрульно-постовой 
службе 30 процентов. На протяжении десятилетий МВД РФ предпри-
нимались различные меры стимулирующего характера для повыше-
ния статуса участкового уполномоченного полиции, но, к сожалению, 
создать «Анискиных» не удалось. Практика показывает, что лица, 
окончившие ведомственные вузы и получившие распределение в 
службу участковых уполномоченных, с первых дней настроены пере-
вестись в другие структурные подразделения. Данное положение 
обусловлено большим объемом задач и функций, возложенных на 
рассматриваемую службу, а также увеличивающейся отчетной доку-
ментацией.  

Думается, что одной из действенных мер, которая позволит по-
высить статус участкового уполномоченного, является предоставле-
ние служебного жилья, которое при определенной выслуге (напри-
мер, 20 лет службы) может перейти в собственность сотрудника. 

Очевидно, что эффективность работы оперативных служб зави-
сит от времени работы на соответствующей зоне, поскольку сотруд-
ники только после определенного периода начинают владеть опера-
тивной обстановкой и могут установить действенное взаимодействие 
с населением, проживающем на соответствующем участке.  

Негативно отражается на деятельности полицейских подразделе-
ний существующая «палочная» система показателей, которые еже-
годно должны увеличиваться по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. А ведь одним из направлений деятельности полиции 
является предупреждение правонарушений и преступлений. Однако 
руководство не спрашивает у сотрудников, сколько проведено про-
филактических мероприятий. Приоритетным является выявление 
правонарушений и преступлений. Существующая практика отрица-
тельно сказывается на отношении общества к органам внутренних 
дел, в частности, препятствует установлению доверительных отно-
шений сотрудников с населением.  

Важным инструментом укрепления кадрового ядра в органах 
внутренних дел является институт наставничества. Наставник назна-
чается из числа опытных сотрудников и прикрепляется к назначен-
ному на должность сотруднику. Практика показывает, что наставни-
чество никак не стимулируется и носит формальный характер. Было 
бы целесообразным устанавливать наставникам нагрузку в меньшем 
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объеме, чтобы они имели возможность более серьезно заниматься 

обучением начинающих сотрудников. Совершенствование института 
наставничества позитивно отразится на компетентности молодых со-
трудников, позволит им быстрее акклиматизироваться в коллективе и 
в конечном итоге даст импульс их мотивационной деятельности.  

На текучесть кадров в определенной степени влияет действую-
щая система присвоения специальных званий. По каждой должности 
имеется потолок в получении специального звания. Например, участ-
ковый уполномоченный полиции по соответствующей должности 
может дослужиться до капитана. Старшим участковым уполномочен-
ным его не могут назначить, поскольку эта должность укомплектова-
на, и данный сотрудник начинает искать более высокую должность 
по предельному специальному званию в другой службе. Такое поло-
жение негативно отражается на уровне компетентности сотрудников. 

Проводимая оптимизация в органах внутренних дел зачастую 
сводится к сокращению штатной численности сотрудников без функ-
ционального изменения соответствующих структур, в результате чего 
существующий объем функций и задач решается меньшим количе-
ством личного состава. 

Следующим направлением следует выделить структурную опти-
мизацию (совершенствование системы и структуры органов внутрен-
них дел), суть которой сводится к устранению дублирующих функ-
ций структурных подразделений органов внутренних дел. Создание 
строго определённого количества соответствующих структур и гра-
мотное распределение компетенций между ними позволит высвобо-
дить бюрократические ресурсы, снизить расходы на деятельность 
структурных подразделений с дублирующими полномочиями, а так-
же повысить общее качество управленческой деятельности за счёт 
создания более эффективной системы взаимодействия между струк-
турными подразделениями органов внутренних дел [3, с.11]. 

Следует отметить, что при установлении штатной численности 
структурных подразделений органов внутренних дел необходимо 
учитывать реальную возможность для действенного осуществления 
задач и функций с учетом заданных параметров.  

Правовая оптимизация (совершенствование правового регулиро-
вания) позволит установить определенные параметры функциониро-
вания органов внутренних дел: принципы административной дея-
тельности; систему ведомственного контроля; закрепить пределы ад-
министративной деятельности; создать организационно-технические 
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условия, способствующие более качественной управленческой дея-

тельности со стороны аппарата МВД. 
Министерство внутренних дед определяет основные направления 

развития политики в соответствующей сфере через нормативно-
правовое регулирование. Следует отметить, что ведомственное 
правотворчество должно быть строго регламентировано, поскольку 
именно издание различных ведомственных приказов, инструкций яв-
ляется тем инструментом, который превращает субъект управления в 
субъект политики. 

Органы внутренних дел должны постоянно совершенствовать 
формы и методы взаимодействия со всеми органами публичной вла-
сти и общественными структурами. В настоящее время при каждом 
территориальном органе сформированы общественные советы. Одна-
ко, деятельность данных субъектов не имеет надежной системы га-
рантий независимости [4, с.139], поскольку территориальные органы 
оказывают реальное влияние на субъектный состав рассматриваемых 
советов. Практика показывает, что членами общественных советов 
при органах внутренних дел зачастую являются ангажированные вла-
стью лица.  

Сложившаяся практика не позволяет действенно реагировать об-
щественным структурам на нарушение законности в деятельности 
полиции. Причем далеко не все члены общественных советов обла-
дают необходимой компетенцией по вопросам правоохранительной 
деятельности. Полагаю, что в современных условиях следует «выра-
щивать» будущих членов общественных структур, которые в пер-
спективе могли бы эффективно осуществлять установленные полно-
мочия. Было бы целесообразно проработать механизм независимой 
системы подготовки и аттестации кандидатов в состав общественных 
советов. 

Оптимизация управленческой деятельности в органах внутрен-
них дел должна сопровождаться созданием правовых, организацион-
ных, материально-технических и цифровых условий. Это позволит 
более эффективно решать установленные задачи и функции. 

 

© Мильшин Ю.Н., 2024 
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Аннотация: в научной статье автор рассматривает и анализи-
рует значение административного законодательства, на основе 
теоретических подходов с позиций административного права, как с 
научной, так и с дисциплинарной точки зрения. Автор обращается к 
структурному содержанию административного законодательства, 
к управленческим навыкам, деятельности органов исполнительной 
власти, конституционным правовым нормам, взаимосвязи с другими 
видами законодательства. В научной статье автором рассматри-
ваются правовые основы, регулирующие деятельность органов 
внутренних дел в области общественных отношений на основе кон-
ституционного, административного законодательства. В заключе-
ние научной статьи автором выдвигается ряд предложений по со-
вершенствованию рассматриваемой темы. 

Ключевые слова: административное законодательство, адми-
нистративное право, наука административного права, нормативно-
правовые акты, конституционные нормы, административно-
правовые нормы, органы внутренних дел. 

 
Административное законодательство — самая актуальная и ди-

намичная отрасль законодательства. Общий вектор ее развития на 
ближайшую перспективу видится в обеспечении системности, гармо-
низации и расширении предметов регулирования, что позволит опти-
мально сочетать в государственном управлении программноцелевой 
и стратегический методы. При этом первоочередное значение имеют 
преодоление узкого практицизма, ориентированности на решение 
сиюминутных, сугубо тактических задач и переход к реализации со-
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циальных технологий «конструирования будущего» на основе ис-

пользования долгосрочных и сверхдолгосрочных прогнозных доку-
ментов. [6, c.35-36] 

Административное законодательство непосредственно ссылается 
и обосновывается, а также исходит из норм административно-
правовой науки. 

Чуряев А.В. особо указал о том, что: «Как известно, основным 
предназначением любой науки является создание условий для 
максимально комфортной жизни и деятельности людей. В связи с 
этим целью административно-правовой науки следует признать 
обоснование оптимальных юридических конструкций и правовых 
норм, способствующих максимальному соблюдению прав и 
интересов граждан, общества и государства. [1,с.7] 

Административное законодательство невозможно без управлен-
ческих навыков, которое основывается на базе административного 
права. 

Штатина М.А. отметила, что: «Административное право и наука 
публичного управления развиваются в тесной взаимосвязи и, 
сопрягаясь, обогащают друг друга. При этом каждая из них решает 
собственные задачи. Если наука управления стремится обеспечить 
целесообразность и эффективность управленческих действий, то ад-
министративное право нацелено прежде всего на защиту публичных 
и частных интересов от произвола со стороны представителей пуб-
личной власти. [2, c.30]  

Административное законодательство, будучи базовым структур-
ным элементом системы российского законодательства, представляет 
собой историческое явление, которое призвано юридически регули-
ровать, повседневную государственно-управленческую деятельность, 
возникающие в ее процессе многообразные управленческие отноше-
ния, а также отражать публично-правовые, то есть государственные и 
общественные, интересы в различных сферах жизни российского об-
щества. [6, c.34] 

Чуряев А.В также обратился к тому, что: «Административно-
правовая наука должна, как минимум, оказывать помощь и 
содействие законодателю при разработке нормативных правовых 
актов, а как максимум,—служить основным ориентиром в такой 
законотворческой деятельности». [1,с.7] 

Штатина М.А. уделила внимание, тому что: «На современном 
этапе цивилизационного развития меняются оценки отдельных ин-
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ститутов, отраслей, а также системы и самого направления развития 

административного права. В связи с этим каждая страна, неизбежно 
включаясь в общий быстротечный поток перемен, по-своему решает 
вопросы обеспечения баланса между правовым и неправовым регу-
лированием сферы публичного управления». [2, c.31] 

Ломакина В.Ф. обосновала, что: «Эффективность деятельности 
органов исполнительной власти во многих случаях зависит от четкого 
правового регламентирования организации и функционирования этих 
органов как внутри их системы, так и за ее пределами во взаимодей-
ствии с гражданами и другими участниками административно-
процессуальных отношений. В связи с этим особое значение приоб-
ретает создание действенного правового механизма обеспечения реа-
лизации административно-правовых норм, а также норм ряда других 
отраслей права, органами исполнительной власти. Одним из приори-
тетных и сравнительно новых направлений в решении этого вопроса 
является разработка и внедрение в практическую деятельность ука-
занных органов административных регламентов». [3, с.85]  

Административное законодательство в силу своего назначения и 
той роли, которую оно играет в обеспечении правопорядка в стране, 
является самой крупной фундаментальной отраслью российского за-
конодательства. [6, c.38] 

В связи с рассмотрением и анализа данного вопроса хотелось бы 
обратиться к законодательству ряда государств-участников СНГ по 
различным направлениям деятельности органов внутренних дел.  

Федчук И.Л. указала о том, что: «Законодательство Республики 
Беларусь, регламентирующее деятельность органов внутренних дел 
по противодействию насилию в семье, является неоднородным и 
включает нормы различных отраслей права. В силу этого по содер-
жанию нормативно-правовую основу составляют все без исключения 
отрасли права. Так, основные начала правового регулирования про-
тиводействия насилию в семье установлены Конституцией Республи-
ки Беларусь, в которой закреплены основополагающие принципы со-
блюдения прав и свобод человека и гражданина, функционирования 
государственных и общественных институтов. Знание всей совокуп-
ности конституционных прав и свобод позволяет выделить из их сфе-
ры те, которые имеют наибольшее отношение к оптимальному функ-
ционированию семейно-бытовых отношений, то есть прямым обра-
зом обеспечивают жизнь, здоровье, неприкосновенность и достоин-
ство личности». [4] 
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Административное законодательство является предметом изуче-

ния науки административного права, которая по сложности и мас-
штабу исследуемого предмета может отдаленно сравниться разве что 
с наукой гражданского права. [6, c.39] 

Федчук И.Л. ссылался на то, что: «Конституционные нормы вы-
ступают наивысшей формой воплощения воли народа, юридически 
значимой формой, устанавливающей цели и принципы организации и 
жизнедеятельности общества. Задачи государства, закрепленные в 
Конституции, являются определяющими для выработки целей и задач 
противодействия правонарушениям в сфере семейно-бытовых отно-
шений. Помимо этого, конституционные нормы служат юридической 
базой для текущего законодательства и правотворчества в сфере се-
мейно-бытовых отношений, так как они характеризуются наиболь-
шей стабильностью в регулировании общественных отношений». [4] 

Сартаева Н.А. определила, что: «Особую значимость заявленная 
тема приобретает в свете долговременной установки, выраженной в 
Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 
2010 до 2020 года. В ней отмечено, что «за годы независимости Ка-
захстана сложилась и в целом эффективно функционирует право-
охранительная система, отвечающая требованиям демократического 
и правового государства. Также в этом документе определены глав-
ные задачи органов внутренних дел, ими, согласно Концепции, «яв-
ляются охрана общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности, борьба с преступлениями против личности, собствен-
ности и другими общеуголовными преступлениями». [5] 

Федчук И.Л. обратился к тому что: «Реализация норм Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье способствует предупреждению 
значительного круга правонарушений, совершаемых в сфере семей-
но-бытовых отношений. Устранению обстоятельств, способствую-
щих неблагоприятному нравственному формированию личности в 
семье, способствует применение в крайне острых ситуациях таких 
мер, как лишение родительских прав, отобрание ребенка без лишения 
родительских прав. [4] 

Сартаева Н.А. указала: «Следует отметить, что, воплотив типич-
ные черты правоохранительной деятельности и управления ею, орга-
ны внутренних дел в то же время содержат массу специфичных черт. 
В этой связи, полагаем, что при реализации направлений дальнейше-
го развития органов внутренних дел, определенных в Концепции, 
следует учитывать вышеназванные особенности. Кроме того, они 



1102 

 

должны найти свое отражение и в форме соответствующих правовых 

новелл, поскольку совершенствование законодательства, регулирую-
щего деятельность органов внутренних дел, является важной базовой 
составляющей Концепции. [5] 

Федчук И.Л. проводя сравнение, отметила, что: «В отличие от 
Уголовного кодекса Кодекс Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях в части 2 статьи 9.1 предусматривает админи-
стративную ответственность за нанесение побоев, не повлекших при-
чинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, фи-
зических или психических страданий, совершенные в отношении 
близкого родственника либо члена семьи. Кроме того, как совершен-
ные на почве неприязненных взаимоотношений (конфликтов) между 
членами семьи могут быть учтены административные правонаруше-
ния, предусмотренные частью 1 статьи 9.1, статьями 9.3 и 17.1 Ко-
декса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
Специальную нормативно-правовую основу регулирования обще-
ственных отношений в сфере семейно-бытовых отношений состав-
ляют нормы административного права. [4] 

Сартаева Н.А. рассмотрела: «Общеизвестно, что эффективность 
той или иной системы, в том числе и социальной, зависит от уровня 
взаимодействия входящих в нее элементов. В настоящее время пра-
вовую основу деятельности органов внутренних дел Республики Ка-
захстан, в соответствии со статьей 9 Закона РК «Об органах внутрен-
них дел Республики Казахстан» составляют Конституция РК, указан-
ный закон и иные нормативные правовые акты. [5] 

Федчук И.Л. обосновал, что: «Основным нормативным правовым 
актом в области профилактики правонарушений является Закон «Об 
основах деятельности по профилактике правонарушений». Именно он 
призван обеспечить законность и эффективность предупреждения 
преступлений и административных правонарушений, в том числе и в 
сфере семейно-бытовых отношений. В статье 17 данного Закона 
определены основные профилактические мероприятия, направленные 
на предупреждение домашнего насилия. [4] 

Сартаева Н А. указала о том, что: «В соответствии со статьей 1 
«Статус органов внутренних дел» Закона РК «Об органах внутренних 
дел», органы внутренних дел являются специальными государствен-
ными органами, осуществляющими в соответствии с законодатель-
ством РК дознание, предварительное следствие и оперативно-
розыскную деятельность, а также исполнительные и распорядитель-
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ные функции по охране общественного порядка и обеспечению об-

щественной безопасности, предупреждению и пресечению преступ-
ных и иных противоправных посягательств на права и свободы чело-
века и гражданина, интересы общества и государства. [5] 

Федчук И.Л. указал, что: «Принятие Закона Республики Беларусь 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» позво-
лило осуществлять предупредительную деятельность не беспорядоч-
но, как это было ранее, а в тесной связи с единой общегосударствен-
ной программой борьбы с преступностью. [4]  

Коляго В.В. уделил внимание тому, что: «Профилактика право-
нарушений является важным средством обеспечения жизнедеятель-
ности государства, способным во многом предопределять его эффек-
тивное функционирование. В связи с этим существенное значение 
приобретает детальное административно-правовое регулирование 
рассматриваемой сферы общественных отношений как в целях недо-
пущения необоснованного ограничения прав и свобод граждан со 
стороны субъектов профилактики правонарушений, так и повышения 
эффективности профилактической деятельности при условии обеспе-
чения баланса публичных интересов с частными, обоснованности, 
интенсивности ограничения прав и свобод граждан, к которым будут 
применяться данные меры». [7] 

Федчук И.Л. отметил, что: «Закон от 17 июля 2007 года «Об ор-
ганах внутренних дел Республики Беларусь» касается общих вопро-
сов борьбы с правонарушениями и правовой организации деятельно-
сти органов внутренних дел, в том числе применения ОВД мер адми-
нистративного принуждения во всех сферах жизнедеятельности, куда 
входит и сфера семейно-бытовых отношений. 

Пьянство является одной из основных причин и условий совер-
шения насилия в семье. В связи с этим правовую основу противодей-
ствия пьянству, а соответственно, и домашнему насилию, составляет 
также Закон от 4 января 2010 года «О порядке и условиях направле-
ния граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахож-
дения в них», который регулирует отношения, связанные с установ-
лением оснований для направления граждан в лечебно-трудовые 
профилактории для их принудительной изоляции и медико-
социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду; по-
рядок организации деятельности лечебно-трудовых профилакториев 
и др.».[4] 
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Коляго В.В. ссылался на то что: «В настоящее время в Республи-

ке Беларусь приобретают особую актуальность вопросы повышения 
эффективности деятельности субъектов по профилактике правонару-
шений с учетом уровня развития общественных отношений в данной 
сфере и регулирующего их отечественного законодательства». [7] 

Федчук И.Л. указал о том, что: «Следующими в иерархии право-
вых актов после законов и актов Президента Республики Беларусь 
стоят правовые акты Правительства Республики Беларусь, содержа-
ние которых в решающей мере определяется объемом и характером 
его компетенции. Важнейшими из них являются базовые норматив-
ные правовые акты длительного действия — прогнозы, программы, 
концепции, основные направления развития. В иерархию правовых 
актов, регулирующих вопросы противодействия насилию в семье, 
входят также нормативные правовые акты министерств, иных рес-
публиканских органов государственного управления (ведомственные 
акты), являющиеся важнейшим средством отраслевого управления. 
На ведомственном уровне вопросам профилактики домашнего наси-
лия уделено внимание в приказе Министерства внутренних дел Рес-
публики Беларусь от 24 января 2012 года № 20, которым утверждена 
Инструкция по организации деятельности участкового инспектора 
милиции. [4] 

Федчук И.Л. ссылался на то что: «Между тем в документах Орга-
низации Объединенных Наций указывается на необходимость приня-
тия специального закона, посвященного предотвращению домашнего 
насилия, предусматривающего разно отраслевые меры в совокупно-
сти. Впервые идея Закона «О предотвращении домашнего насилия» 
была высказана ведущим исследователем проблем бытовой преступ-
ности, основателем семейной криминологии профессором 
Д.А.Шестаковым, который в 1996 году сформулировал предложение 
о принятии такого Закона и представил проект Федерального закона 
Российской Федерации «О предотвращении домашнего насилия». [4] 

Завершая и подытоживая научную статью на тему: «Перспективы 
совершенствования административного законодательства, регламен-
тирующего деятельность органов внутренних дел» хотелось бы вы-
двинуть ряд предложений по развитию этого направления  

Отметим, что: 
- необходимо уделить особое внимание компетентным и заинте-

ресованным лицам в теоретическом, правовом и практическом кон-
тексте административному законодательству, которое занимает осо-
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бенное и более распространенное правовое положение среди других 

областей законодательства; 
- оптимально приоритетно усовершенствовать условия и возмож-

ности для развития исполнительно-распределительной, нормотворче-
ской и правоприменительной деятельности в целях реализации норм 
административного законодательства;  

- актуально создать условия для развития предпосылок админи-
стративного законодательства наиболее приоритетного направления в 
практической деятельности органов внутренних дел; 

- юридически важно усилить институт взаимодействия и сотруд-
ничества соответствующих органов на стыке исполнения полномочий 
по реализации конституционных норм в рамках административного 
законодательства; 

- законодательно важно более расширить границы и полномочия 
действия норм административного законодательства в целях обеспе-
чения прав и свобод человека и гражданина, необходимой профилак-
тики и смягчения норм уголовного законодательства. 

 
© Шукюров Ш.Т., 2024 
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аспекты становления правовой статистики. Акцентировано внима-

ние на взаимосвязи процесса управления и информационного обеспе-

чения. Освещены проблемные вопросы порядка эксплуатации сервиса 

ведомственной правовой статистики единой системы информаци-

онно-аналитического обеспечения деятельности Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (Сервис BПC). Обращено вни-

мание на необходимость постоянного мониторинга процесса модер-

низации имеющихся информационных ресурсов и создания новых. 

Ключевые слова: управление, ведомственная правовая стати-

стика, единая система информационно-аналитического обеспечения 

деятельности Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции, информационные ресурсы, информационное обеспечение. 

 

Эффективное управление в социальной сфере напрямую зависит 

от информации. Под информацией понимаются сведения об объекте 

управления, явлениях внешней среды, их параметрах, свойствах и со-

стоянии на конкретный момент времени. Информация является пред-

метом управленческого труда, средством обоснования управленче-

ских решений, без которых процесс воздействия управляющей под-

системы на управляемую и их взаимодействие невозможен. В этом 

смысле информация выступает основополагающей базой процесса 

управления. 
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«Термин «статистика» произошел от латинского слова «статус» 

(status), что означает «определенное положение вещей», «состоя-

ние». Впервые этот термин был введен Г. Ахенвалем
1
 и первона-

чально употреблялся в значении слова «государствоведение». 

Статистика имеет многовековую историю. Потребность в стати-

стической практике появилась с образованием государств. По мере 

усложнения общественной жизни круг учитываемых явлений расши-

рялся [1]». Стала очевидной необходимость массового статистиче-

ского исследования большого числа факторов для того, чтобы опи-

сать общественные явления и определить причины, их вызвавшие. 

Статистическая наука складывалась в результате теоретического 

осмысления, накопленных человечеством учетно-статистических 

данных, обусловленных потребностями управления жизнью обще-

ства. Эти процессы затронули и правовую статистику
2
. 

Социальное управления неразрывно связано с информационным 

обеспечением как на государственном уровне, так и системе органов 

внутренних дел, в частности. 

Информация позволяет эффективно осуществлять такие управ-

ленческие функции как учет, анализ, прогнозирование, планирование, 

организация, регулирование и контроль. 

Контроль на современном этапе не ограничивается сопоставле-

нием требований нормативно-правовых документов и фактического 

положения дел. В эпоху всеобщей цифровизации особую значимость 

приобретают технические решения, позволяющие оперативно рабо-

тать с большим объемом информации, что значительно расширяет 

возможности оценки деятельности полиции.  

Вопрос об определении критериев оценки деятельности полиции 

не перестает быть актуальным на протяжении длительного времени, 

включая дореформенный и современный периоды. 

В целях совершенствования оперативно - служебной деятельно-

сти территориальных органов МВД России, а также концентрации 

усилий личного состава на достижение результатов своей деятельно-

                                      
1
 Готфрид Ахенвалль (1719-1772) — немецкий философ, статистик, экономист, педагог, 

историк, юрист и один из основоположников статистики. 
2
 Правовая статистика – прикладная юридическая дисциплина, изучающая количественные 

показатели деятельности государственных органов в сфере уголовного, административного, 

гражданского и арбитражного права; состояние, структуру и динамику деликтов и 

преступлений и их детерминанты; другие морально-правовые вопросы, связанные с 

нормальным и девиантным (отклоняющимся от нормы) поведением. 
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сти 31 декабря 2013 г. был принят приказ МВД России № 1040 «Во-

просы оценки деятельности территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации».  

Приказом утверждена Инструкция, регламентирующая порядок 

оценки деятельности управлений МВД РФ, методика оценки дея-

тельности управлений МВД РФ и показатели ведомственных и вне-

ведомственных оценок деятельности органов внутренних дел.  

«Вневедомственная оценка основывается на использовании, 

прежде всего, социологической информации, отражающей мнение 

населения о деятельности полиции.  

Ведомственная оценка деятельности полиции включает в себя 

экспертную оценку, которую осуществляют органы МВД по различ-

ным направлениям деятельности и оценку результатов деятельности 

территориального органа МВД РФ по статистическим показателям. К 

статистическим показателям относятся: предупреждение и пресече-

ние преступлений и административных правонарушений, выявление, 

раскрытие и расследование преступлений, обеспечение правопорядка 

в общественных местах и т.д. С целью мониторинга оперативно - 

служебной деятельности расчет статистической оценки проводится 

ежемесячно [2]». 

Этим не ограничиваются возможности использования правовой 

статистики. Аналитическая деятельность значимое направление слу-

жебной деятельности, актуальность которого только возрастает со 

временем. 

«В процессе аналитической деятельности осуществляется анали-

тическая работа, которая состоит в целенаправленном сборе, оценке, 

анализе и прогнозе данных о сложившейся на территории обслужи-

вания оперативной обстановке [3]».  

В соответствии с требованиями приказу МВД России от 

26.09.2018 № 623 «Об утверждении Инструкции по организации ин-

формационно-аналитической работы в управленческой деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации» информационно-

аналитическая работа в ОВД осуществляется на основе принципов 

актуальности, комплексности и системности, практической значимо-

сти и информированности, а также конфиденциальности.  

«Информационно-аналитическое обеспечение ОВД осуществля-

ется посредством ведения учетов и документирования исходной ин-

формации, которая впоследствии систематизируется, оценивается и 
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анализируется, перерабатываясь в различные аналитические материа-

лы, создавая необходимую базу для принятия конкретных правоохра-

нительных мер руководителем территориального органа внутренних 

дел МВД России на региональном уровне [4]». 

«Ядром информационно-аналитического обеспечения выступают 

учеты, так как в них содержится первичная информация о различного 

рода правонарушениях и лицах, их совершающих, либо иная инфор-

мация, имеющая оперативно-служебное, криминальное значение, как, 

например, в учетах, коллекциях и картотеках оперативно-справочной, 

розыскной и криминалистической информации [5]».  

Главный информационно-аналитический центр МВД России (да-

лее «ФКУ ГИАЦ МВД России») формирует и ведет централизован-

ные учеты, базы данных оперативно-справочной, розыскной крими-

налистической, статистической и иной информации, а так же осу-

ществляет функции головного подразделения в системе МВД России 

по обеспечению эксплуатации единой системы информационно-

аналитического обеспечения деятельности МВД России (далее ИС-

ОД).  

«ФКУ ГИАЦ МВД России» осуществляет технологическое обес-

печение в системе информационно-аналитического обеспечения. 

«В данном направлении оптимизации имеется ряд проблем, свя-

занных как с возникновением неизбежных конфликтов между разра-

ботанными средствами автоматизации деятельности с новым отече-

ственными программным обеспечения, так и с отсутствием доступа к 

сервисам ИСОД отдельных подразделений ОВД [6]».  

Наиболее важные вопросы требующие разрешения обсуждаются 

на самом высоком уровне. Так, 14.06.2023 в Москве состоялся еже-

годный Всероссийский совещание-семинар с руководителями инфор-

мационных центров УT МВД России по федеральным округам, Во-

сточно-Сибирского и Забайкальского линейных управлений МВД 

России на транспорте, территориальных органов МВД России на ре-

гиональном уровне (Протокол № 34 от 14.06.2023 г.) 

Открыл совещание-семинар, состоявшийся на базе Всероссий-

ского института повышения квалификации сотрудников МВД России 

Заместитель Министра МВД России Виталий Шулика. На совещание 

были приглашены представители Минцифры России, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, ЦИК России, Федерального ар-

хивного агентства (Росархив) и ряда подразделений МВД России. 



1111 

 

Было озвучено, что информационное обеспечение деятельности 

органов внутренних дел в условиях сложной криминогенной обста-

новки является важным фактором в реализации стратегии борьбы с 

преступностью и обеспечения правопорядка. В связи с этим руковод-

ством Министерства к информационным подразделениям предъяв-

ляются повышенные требования по поддержанию в актуальном со-

стоянии розыскных, криминалистических и оперативных учетов. 

Отмечено, что в течение последних лет наблюдаются устойчивые 

положительные тенденции в сфере формирования информационных 

ресурсов. 

Много внимания было уделено обсуждению процесса модерни-

зации имеющихся информационных ресурсов и создания новых. Рас-

смотрены перспективы перехода на использование Сервиса ведом-

ственной правовой статистики для сбора и обобщения статистиче-

ской информации. Обозначена уверенность том, что внедрение Сер-

виса положительно скажется на качестве представления форм отчет-

ности, повысит эффективность аналитической деятельности. 

В продолжении данной тематики следует пояснить, что в целях 

совершенствования автоматизации деятельности сотрудников, феде-

ральных государственных служащих и работников органов внутрен-

них дел Российской Федерации, а также повышения эффективности 

аналитической деятельности на базе использования статистической 

отчетности о состоянии преступности и результатах оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел Российской Феде-

рации 22 марта 2023 г. был принят приказ МВД России № 149 «Во-

просы эксплуатации сервиса ведомственной правовой статистике 

единой системы информационно- аналитического обеспечения дея-

тельности и МВД России». Приказом предписано: 

- ввести в эксплуатацию с 31 мая 2023 года сервис ведомственной 

правовой статистики единой системы информационно-

аналитического обеспечения деятельности Министерства внутренних 

дел Российской Федерации; 

- утвердить Инструкцию о порядке эксплуатации сервиса ведом-

ственной правовой статистики единой системы информационно-

аналитического обеспечения деятельности Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (Сервис BПC).  

Инструкция регламентирует вопросы эксплуатации сервиса, ко-

торый предназначен для технологической поддержки процессов, свя-
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занных с формированием централизованного массива статистической 

отчетности о состоянии преступности и результатах оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел Российской Феде-

рации, а также подготовки информационно-аналитических материа-

лов. 

Сервис BПC входит в состав единой системы информационно- 

аналитического обеспечения деятельности Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и функционирует круглосуточно в авто-

матическом режиме на программно-технических средствах центра 

обработки данных ИСОД МВД России. 

Основными функциями являются: 

 Сбор, контроль и хранение показателей статистической от-

четности. 

 Обеспечение ввода показателей статистических отчетов. 

 Формирование агрегированных статистических отчетов и ак-

туализация хранимых статистических отчетов при изменении норма-

тивных правовых актов, регламентирующих статистическую отчет-

ность. 

 Формирование сборников выходных статистических таблиц 

на основе предварительно подготовленных макетов выходных таб-

лиц. 

 Подготовка информационно-аналитических материалов 

(списки показателей, статистические таблицы, диаграммы и графики, 

тепловые карты) на основе массива хранимых показателей статисти-

ческой отчетности, в том числе с использованием предварительно 

подготовленных шаблонов. 

 Обеспечение работоспособности модуля «Сайт «Сервис 

BПC», используемого для предоставления доступа к справочным све-

дениям и нормативным правовым актам, регламентирующим порядок 

формирования статистической отчетности, и статистическим сведе-

ниям, формируемым в рамках Сервиса BПC. 

 Информационное взаимодействие с сервисом управления до-

ступом к информационным системам и ресурсам ИСОД МВД России, 

сервисом электронной почты ИСОД МВД России, единой системой 

межведомственного электронного взаимодействия, иными информа-

ционными системами, задействованными в процессе формирования 

государственной и ведомственной статистической отчетности. 

Структуру и объекты учета составляют: 
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Функциональные модули: 

«Сбор и обработка статистической отчетности», или «Клиент 

CBПC» - предназначен для сбора и обработки данных, поступающих 

из подразделений органов внутренних дел и органов государственной 

власти, и формирования на их основе агрегированной статистической 

отчетности, обеспечения доступа к единому банку данных Сервиса 

BПC посредством программного обеспечения, установленного на ра-

бочем месте пользователя Сервиса BПC. 

«Сбор и обработка статистической отчетности (wеЬ-

приложение)», или «Веб-клиент CBПC» — предназначен для сбора и 

контроля данных, поступающих из подразделений органов внутрен-

них дел, и обеспечения доступа к ЕБД Сервиса BПC посредством 

подключения к Сервису BПC, что позволяет пользователям проводить 

операции с объектами учета Сервиса BПC. 

«Формирование аналитических представлений», или «Аналитика 

CBПC» — предназначен для формирования специальных аналитиче-

ских представлений, построенных на основе показателей, содержа-

щихся в ЕБД Сервиса BПC. 

«Сайт «Сервис BПC», или «Сайт CBПC» — предназначен для до-

ступа пользователей Сервиса BПC к статистической отчетности, 

формируемой Сервисом BПC, нормативно-справочной информации, 

методическим, инструктивным и иным материалам, новостям, объяв-

лениям. 

Объекты учета: 

 Показатели статистической отчетности, сформированные в 

результате оперативно-служебной деятельности подразделений орга-

нов внутренних дел, а также полученные из органов государственной 

власти. 

 Макеты и шаблоны выходной информации с алгоритмами ее 

формирования, условия контроля и преобразования входной инфор-

мации. 

 Нормативные правовые акты, регламентирующие формиро-

вание статистической отчетности, справочники, образцы документов 

первичного учета, перечни статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, технические задания (алгоритмы расчета) формирования 

показателей по формам статистической отчетности. 

 Статистические сборники. 
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 Информационно-аналитические материалы (списки показа-

телей, статистические таблицы, диаграммы и графики, тепловые кар-

ты), сформированные на основе массива хранимых показателей ста-

тистической отчетности в ЕБД Сервиса BПC. 

Инструкцией определен порядок организации доступа к Сервису 

BПC, обеспечения информационной безопасности, работоспособно-

сти и эксплуатации. 

По итогам 11 месяцев 2023 года ФКУ «ГИАЦ МВД России» 

осуществлен мониторинг исполнения территориальными органами 

МВД России требований Инструкции о порядке эксплуатации серви-

са ведомственной правовой статистики единой системы информаци-

онно-аналитического обеспечения деятельности Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД 

России от 22.03.2023 № 149 «Вопросы эксплуатации сервиса ведом-

ственной правовой статистики единой системы информационно-

аналитического обеспечения деятельности и МВД России», а также 

эффективности использования Сервиса ВПС (исх. 34/4-77469 от 

22.12.2023). 

Проведенный анализ подключения к Сервису ВПС выявил ряд 

проблемных вопросов. С негативной стороны отмечается, что в пред-

ставленных всеми территориальными органами материалах отсут-

ствуют сведения об организации и проведении совместно с кадровы-

ми подразделениями территориальными органа ежеквартальных све-

рок учетных записей пользователей. 

Данный факт свидетельствует о наличии проблемных вопросов в 

обеспечении контроля за осуществлением сверочных мероприятий, 

предусмотренных пунктом 33 Инструкции по организации предо-

ставления доступа к информационным системам и ресурсам единой 

системы информационно-аналитического обеспечения деятельности 

МВД России, утвержденной приказом МВД России от 01.12.2021 № 

961.
1
 

                                      
1
 Инструкция разработана в целях организации предоставления доступа к информационным 

системам и ресурсам единой системы информационно-аналитического обеспечения 

деятельности МВД России. 

Доступ к информационным системам и ресурсам ИСОД МВД России сотрудников 

подразделений МВД России осуществляется с использованием учетных записей, 

формируемых центром разработки, поддержки, внедрения и администрирования 

компонентов ИСОД МВД России. 

Порядок доступа пользователей к сервисам обеспечения оперативно-служебной 

деятельности подразделений МВД России ИСОД МВД России определяется нормативными 
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Обращено внимание на то, что в 22 территориальных органах 

удельный вес пользователей, которые осуществили с момента под-

ключения вход только один раз составляет свыше 40%. В связи с чем 

возникает вопрос о целесообразности предоставления им доступа. 

Отсутствие авторизации в системе сотрудников не позволяет 

обеспечить им доступ к подсистеме «Формирование аналитических 

представлений». В среднем по территориальным органам число таких 

пользователей составляет 21,1%. 

Результаты мониторинга показывают необходимость проведения 

дополнительных занятий по изучению приказов МВД России от 

22.03.2023 № 149 и от 01.12.2021 № 961 с администраторами Сервиса 

ВСП регионального уровня и пользователями и потенциальными 

пользователями Сервиса ВПС.  

Цифровизация стала неотъемлемой частью жизни современного 

общества, открывающей новые возможности для его развития. Орга-

ны внутренних дел просто не имею права оставаться в стороне и 

должны соответствовать вызовам времени. Важную роль в данном 

процессе играют административно-правовые аспекты. Вопросы мо-

дернизации ведомственной правовой статистики находятся на кон-

троле в Министерстве внутренних дел. Только постоянный монито-

ринг и грамотно выстроенная система управления может является за-

логом достижения цели. 

© Крупина М.А., 2024  
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Меры, направленные на повышение качества гарантий 

сотрудников органов внутренних дел на современном этапе 

Аннотация: повседневная деятельность сотрудников органов 

внутренних дел (далее ОВД) нередко связана с совершением в отно-

шении них умышленных действий, дискредитирующих их достоин-

ство и авторитет в глазах граждан. Однозначно, такая ситуация не 

может считаться положительной и способствовать достижению 

результатов по службе, исходя из чего, автором предлагается ком-

плекс мер, направленных на повышение качества гарантий сотруд-

ников органов внутренних дел в целях противодействия дискредита-

ции как органов внутренних дел в целом, так и ее отдельных сотруд-

ников. 

Ключевые слова: служба в органах внутренних дел, правовой 

статус, гарантии правовой защиты, дискредитация, имидж, репу-

тация, служебная проверка, служебная дисциплина. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 342-ФЗ 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» (далее Федеральный закон № 342-ФЗ), служба в органах 

внутренних дел (ОВД) — это федеральная государственная служба.  

Для сотрудников органов внутренних дел служба олицетворяет 

связь лица с государством, а именно с профессиональным выполне-

нием функций и задач, стоящих перед ними. Правовой статус сотруд-

ника ОВД определяет специфику его деятельности, которая согласно 

статье 10 Федерального закона № 342-ФЗ, наряду с правами и обя-

занностями включает в себя ряд требований и запретов, ограничива-
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ющих правомочия сотрудников ОВД. Однако государство, учитывая, 

что оперативная деятельность сотрудников ОВД связана с риском для 

их жизни, для сотрудников законодательством Российской Федера-

ции установлен ненормированный рабочий день, а, нередко, исходя 

из криминальной обстановки, предусмотрена работа без выходных, 

предоставляет гарантии правовой защиты, которые, в свою очередь 

подразделяются на правовые, организационные, экономические, 

идеологические, социальные. Казалось бы, целенаправленные дей-

ствия государства должны поднимать имидж сотрудника ОВД, попу-

ляризировать его деятельность, гордиться результатами работы. В ре-

алиях же сегодняшнего времени граждане напротив негативно отно-

сятся к сотрудникам правоохранительных органов, подвергая их дис-

кредитации, позволяя себе неуважительные и пренебрежительные 

высказывания в их адрес, что, бесспорно, умаляет служебные дости-

жения и обесценивает результаты деятельности сотрудников ОВД, 

формируя тем самым индифферентное отношение к службе. 

Исходя из чего, предлагаются следующие меры, направленные на 

повышение качества гарантий и устранения такого негативного явле-

ния как дискредитация сотрудников органов внутренних дел, а также 

всей правоохранительной системы в целом: 

1. Считаем необходимым законодательно закрепить определение 

«дискредитация сотрудника органов внутренних дел». Установить 

статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК 

РФ) ответственность за данное деяние в качестве обстоятельства, 

отягчающего наказание. Подвергать административной ответствен-

ности лиц за оскорбление сотрудников правоохранительных органов 

в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». При не 

установлении данных лиц - владельца сайта в сети «Интернет»; 

2. Решить на законодательном уровне вопрос о предоставлении 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (далее — Роскомнадзор) пол-

номочий по досудебной блокировке сайтов, содержащих оскорбляю-

щие честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников ОВД ма-

териал, а также материалы, направленные на подрыв авторитета пра-

воохранительной системы государства; 

3. В рамках проведения занятий по служебной подготовке совер-

шенствовать систему воспитательной работы с личным составом 

ОВД в части пошагового разбора действий конкретных сотрудников, 
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подвергшихся дискредитации со стороны граждан, акцентируя, при 

этом, внимание на несоответствии действий сотрудника требованиям 

законодательства Российской Федерации, которые явились причиной 

возникновения конфликтной ситуации между сотрудником и гражда-

нином. 

По мнению Мантурова О.С. «эффективным будет являться разра-

ботка и применение системы психологических тренингов, моделиру-

ющих типичные ситуации провоцирующего поведения граждан в от-

ношении сотрудника органов внутренних дел, с которыми сотрудник 

может столкнуться в повседневных ситуациях служебной деятельно-

сти». [1, с. 24] 

Одним из важнейших направлений деятельности кадровых под-

разделений ОВД является прием на службу. «Во многом от того, ка-

кие кандидаты поступят на службу в органы внутренних дел, будет 

зависеть эффективность реализации ОВД своих функций, что и опре-

делит, в конечном счете, основной критерий оценки качества выпол-

нения сотрудниками своих должностных обязанностей – степень удо-

влетворенности населения». [2, с. 238] 

Назначение на отдельные должности в ОВД осуществляется по 

результатам конкурса, который заключается в оценке профессио-

нального уровня претендентов на замещение вакантной должности в 

ОВД, их соответствии установленным квалификационным требова-

ниям к соответствующей должности. 

Порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной 

должности в ОВД, а также перечень должностей в органах внутрен-

них дел Российской Федерации, назначение на которые осуществля-

ется по результатам конкурса, осуществляется на основании приказа 

МВД России от 29 марта 2013 г. № 174 (далее — приказ №174). 

В целях укрепления авторитета ОВД, развития института соци-

альных гарантий сотрудников ОВД, считаем необходимым рассмот-

рение вопроса на законодательном уровне о расширении перечня 

должностей в органах внутренних дел, замещаемых на конкурсной 

основе. Развитие института конкурсного отбора на службу в ОВД бу-

дет способствовать притоку наиболее профессионально подготовлен-

ных и компетентных сотрудников. 

Проанализируем вопрос, связанный с приостановлением присво-

ения очередного специального звания сотруднику ОВД. Присвоение 
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сотруднику ОВД очередного специального звания приостанавливает-

ся в случае: 

1) нахождения сотрудника в распоряжении федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориально-

го органа или подразделения – до назначения на должность в ОВД; 

2) приостановления службы в ОВД в случае избрания сотрудника 

ОВД депутатом законодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом 

представительного органа муниципального образования, главой му-

ниципального образования или назначения сотрудника на должность 

главы местной администрации - до дня прекращения исполнения им 

соответствующих полномочий; 

3) привлечения сотрудника в качестве обвиняемого по уголовно-

му делу, возбуждения в отношении него уголовного дела – до пре-

кращения уголовного преследования; 

4) наложения на сотрудника дисциплинарного взыскания (выго-

вор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соот-

ветствии, перевод на нижестоящую должность в ОВД, увольнение со 

службы в ОВД) – до окончания действия дисциплинарного взыска-

ния». 

В ранее действующем Положении о службе в ОВД предусматри-

валась задержка присвоения очередного специального звания при 

проведении служебной проверки по фактам нарушения служебной 

дисциплины. Маюров Н.П. полагает, что «такое положение представ-

ляется вполне аргументированным, поскольку способствует реализа-

ции принципа справедливости при присвоении сотруднику ОВД оче-

редного специального звания». [3, с. 170] 

Поддерживаем данную позицию автора. В связи с этим полагаем, 

что ч. 1 ст. 45 Федерального закона № 342-ФЗ целесообразно допол-

нить п. 5 следующего содержания: «проведения служебной проверки 

по факту нарушения сотрудником служебной дисциплины – до окон-

чания служебной проверки», 

Думается, что предложенные инициативы повысят качество га-

рантий сотрудников ОВД, что в результате положительно скажется 

на их имидже и уровне доверия населения к органам внутренних дел 

в целом и отдельно взятым сотрудникам. 

© Власова Е.Л., 2024  
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сотрудников органов внутренних дел, 
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гарантий сотрудников органов внутренних дел в условиях чрезвычай-

ных административно-правовых режимов. Рассматриваются нор-

мативно-правовые акты, касающиеся социальных гарантий сотруд-

ников ОВД. Анализируются социальные гарантии сотрудников ОВД, 

участвующих в условиях контртеррористической операции, и необ-

ходимость исчисления льготной выслуги лет при участии в иных 

чрезвычайных административно-правовых режимах. Предлагается 

обеспечение конкурентных преимуществ службы в ОВД. 
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ность, нормативно-правовой акт, чрезвычайные административно-

правовые режимы, органы внутренних дел. 

 

В отечественном законодательстве специфику защиты прав и 

свобод граждан, противодействие преступности, охрану обществен-

ного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасно-

сти возлагают на органы внутренних дел. Данные элементы являются 

социальным назначением органов внутренних дел (далее – ОВД), что 

предопределяет специфику правового статуса сотрудников данного 

ведомства.  

Служба, сопряжённая с риском для жизни, ежедневным решени-

ем сложных задач, требующих особой физической, морально-
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психологической и иной подготовки, должна предполагать более вы-

сокие социальные гарантии для проходящих её лиц, чем для иных ка-

тегорий федеральных государственных служащих. Как справедливо 

отмечено Кузовлевой Н.Ф. и Быковской Ю.В., страховые риски яв-

ляются составной частью профессиональной деятельности сотрудни-

ков ОВД [1, c. 6-13]. 

Правовое регулирование защиты социальных прав сотрудников 

ОВД (а также лиц, проходивших службу в ОВД) составляют феде-

ральные законы о службе в ОВД [2], о социальных гарантиях сотруд-

никам ОВД [3], о пенсионном обеспечении сотрудников ОВД и иных 

категорий федеральных государственных служащих [4], иные феде-

ральные законы, указы Президента РФ [5], постановления Правитель-

ства РФ [6], акты МВД России [7]. 

Вместе с тем, в условиях чрезвычайных административно-

правовых режимов (далее – ЧАПР), существенно возрастает риск для 

жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел, усложняются 

ставящиеся перед ними задачи, что должно влечь пропорциональное 

усиление социальных гарантий и согласуется с конституционным 

определением Российской Федерации как социального государства. 

Наиболее удачное определение ЧАПР, по нашему мнению, при-

вёл С. А. Старостин в своей монографии: «чрезвычайный админи-

стративно-правовой режим есть временно установленная федераль-

ными законами и законами субъектов Российской Федерации особая 

форма правового регулирования, основанная на преобладании юри-

дических запретов и позитивных обязываний и применяемая для ока-

зания казуального нормативно-регулятивного воздействия на явле-

ния, процессы, отношения, имеющие опасность для личности, обще-

ства и государства, и предусматривающая  

введение мер и ограничений прав и свобод человека и гражданина» 

[8, c. 112]. 

В качестве специальной нормы, регулирующей социальные га-

рантии сотрудников ОВД следует назвать статьи 19 – 21, 23 Феде-

рального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терро-

ризму" [9], которыми регулируются отдельные отношения в области 

социальной защиты лиц, участвовавших в обеспечении такого ЧАПР 

как режим контртеррористической операции [10, c. 3-10]. Ст. 19 зако-

на посвящена вопросам социальной реабилитации лиц, участвующих 

в борьбе с терроризмом; ст. 20 устанавливает категории лиц, участ-
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вующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и социальной 

защите; ст. 23 предусмотрела льготное исчисление выслуги лет.  

Заметим, что законодатель, раскрывая в преамбуле предмет регу-

лирования данного закона, не включил в него ни один вопрос, свя-

занный с социальной защитой лиц, участвующих в борьбе с терро-

ризмом. Предмет сформулирован в общем виде - это основные прин-

ципы противодействия терроризму, правовые и организационные ос-

новы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также пра-

вовые и организационные основы применения Вооруженных Сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Другим недостатком закона о терроризме является бланкетный 

характер его норм, посвященных социальной защите лиц, участвую-

щих в борьбе с терроризмом. Законодатель подчеркивает с одной 

стороны важность регулирования вопросов возмещения вреда лицам, 

участвующим в борьбе с терроризмом, мерам их социальной защиты 

и льготного исчисления выслуги лет, гарантии и компенсации лицам, 

участвующим в борьбе с терроризмом, выделяя их в самостоятельные 

статьи 21 и 23, но, с другой, отсылает к подзаконным нормативным 

правовым актам. 

Так, в ч. 1 ст. 21 установлено, что возмещение вреда, причинен-

ного жизни, здоровью и имуществу военнослужащих, сотрудников и 

специалистов федеральных органов исполнительной власти и иных 

государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации в порядке, установленном Правительством Российской Фе-

дерации. 

В то же время, ч. 2 и 4 ст. 21, сформулированы без ссылок на 

подзаконные акты. Эти нормы предусматривают предоставление по-

собий членам семей погибших сотрудников ОВД, пенсий по случаю 

потери кормильца иждивенцам погибшего сотрудника ОВД, а также 

важную гарантию жилищных прав – сохранение очереди на получе-

ние жилья, компенсаций по оплате жилья и жилищно-коммунальных 

услуг, если таковые имелись ко дню гибели сотрудника. 

Следует отметить, что для сотрудников ОВД, непосредственно 

участвовавших в проведении КТО, установлена льготная выслуга – 

один день службы (непосредственного участия в КТО, а также непре-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=75023&date=08.01.2024&dst=100010&field=134
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рывного нахождения на лечении в связи с непосредственным участи-

ем в этой операции) за три дня [11]. 

На наш взгляд, для наиболее полной защиты социальных прав 

сотрудников ОВД, необходимо учитывать период участия в обеспе-

чении и иных ЧАПР для льготного исчисления выслуги лет, необхо-

димой для назначения пенсий. Так, права сотрудников ОВД, направ-

ленных на территории проведения специальной военной операции, 

как нового вида ЧАПР, в настоящее время, специальным правовым 

актом не защищаются. Льготная выслуга постановлением Совмина 

РФ от 22.09.1993 N 941 для указанной категории сотрудников ОВД 

не предусмотрена. В то же время, льготная выслуга установлена для 

сотрудников ОВД, направлявшихся в отдельные государства для вы-

полнения задач по поддержанию правопорядка, охраны и обороны 

важных государственных объектов (напр., в Республику Таджикистан 

в период с 28 сентября по 28 ноября 1992 г.). 

Полагаем, что отсутствие защиты социальных прав сотрудников 

ОВД, направляемых на территории проведения специальной военной 

операции обусловлено упразднением Внутренних войск МВД России 

и образованием на их базе, в том числе на базе ОМОН, СОБР и дру-

гих подразделений Войск национальной гвардии, а также прямого 

руководства Росгвардией Президентом РФ, вместо отнесения её к ве-

дению МВД России (в качестве ФОИВ, подведомственного МВД или 

структурного подразделения МВД России, наподобие бывшего глав-

комата внутренних войск). 

Обращаем внимание на Указ Президента РФ от 05.03.2022 N 98 

"О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, 

проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, и членам их семей" – этот указ распространяется на «во-

еннослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание поли-

ции». Речь идёт о сотрудниках ОМОН, СОБР и других подразделений 

Росгвардии, функционировавших в системе МВД России до 2016 го-

да. 

По нашему мнению, целесообразно принятие аналогичного указа, 

посвящённого сотрудникам ОВД, либо сотрудникам иных федераль-

ных органов исполнительной власти, имеющих специальные звания 

полиции, внутренней службы и юстиции, направляемых на террито-

рии проведения специальной военной операции. При этом примене-
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ние судейского и административного усмотрения [12, c. 272–284], в 

данном случае, является ненадлежащим способом обеспечения соци-

альных прав сотрудников ОВД в условиях пробела в правовом регу-

лировании. 

Кроме того, отметим и ошибочность установления исключитель-

но федерального [13] финансирования полиции, поскольку субъекты 

РФ, обладающие достаточными финансовыми возможностями, могли 

бы увеличивать социальную защищённость сотрудников ОВД, среди 

прочего, обеспечивающих ЧАПР на территории этих субъектов РФ. 

Напоминаем, что милиция ранее, финансировалась не только из фе-

дерального бюджета, но и из бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов [14]
¸ 
[15, Т. 1. c. 117 – 119]. 

Весьма интересным представляется проект федерального закона 

№ 990051-7 "О внесении изменения в Закон Российской Федерации 

от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной 

службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их се-

мей" в части установления денежного довольствия при исчислении 

пенсии в отношении отдельных категорий ветеранов боевых дей-

ствий в размере 100 процентов" (об исчислении пенсии отдельным 

категориям ветеранов боевых действий)" [16], в соответствии с кото-

рым предлагалось усилить социальную защищённость, среди прочих, 

и сотрудников ОВД, признаваемых ветеранами боевых действий (что 

особенно актуально применительно к проводимой в настоящее время 

специальной военной операции).  

Однако законопроект не учитывал пункт 9 части 1 статьи 3 Феде-

рального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" [17], в соответ-

ствии с которым, ветеранами боевых действий признавались лица, 

направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специаль-

ной военной операции, отработавшие установленный при направле-

нии срок либо откомандированные досрочно по уважительным при-

чинам. Исходя из буквального толкования нормы, в эту категорию 

можно отнести и сотрудников ОВД. Исходя из законопроекта, со-

трудники ОВД, если в отношении их применят п. 9 ч. 1 ст. 3 назван-
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ного федерального закона, не будут иметь право на получение увели-

ченной пенсии. 

Необходимо учесть, что социальные и иные права сотрудников 

ОВД, установленные нормативно правовыми актами, не является си-

нонимом этих прав и свобод. Отсюда следует различие категорий 

«социальная защищенность сотрудников ОВД» и «социальная защита 

сотрудников ОВД». 

Первое понятие имеет непосредственное отношение к норматив-

но-правовому обеспечению всего комплекса прав сотрудников ОВД, 

в том числе участвующих в обеспечении ЧАПР. Социальная защи-

щённость сотрудников ОВД, как видно из приведённых выше сведе-

ний, неадекватна тому риску жизни и здоровью, а также уровню от-

ветственности перед страной и российским народом, который возла-

гается на сотрудников ОВД, направленных на территории проведения 

специальной военной операции. Социальная защита же имеет ярко 

выраженный динамический характер, имеет непосредственное отно-

шение к конкретной работе по реализации установленных прав и сво-

бод. 

Очевидно, что уровень морально-психологической подготовки 

личного состава органов внутренних дел, их готовность решать 

сложные задачи в условиях ЧАПР, во многом зависит от социальной 

защищенности и уверенности сотрудников ОВД в том, что государ-

ство компенсирует ограничения и нейтрализует негативные послед-

ствия, объективно обусловленные спецификой выполняемых служеб-

но-боевых задач. 

Меры, предусмотренные федеральным законодательством, в том 

числе, обусловленные конституционными поправками 2020 года, яв-

ляются выражением социальной сущности Российского государства, 

однако необходима дальнейшая работа по обеспечению конкурент-

ных преимуществ службы в ОВД. Хотя всякая государственная 

служба предполагает деятельность в публичных интересах, необхо-

димо ориентироваться на социальную рыночную экономику страны – 

всякая профессиональная служебная деятельность должна достойно 

оплачиваться и обеспечиваться государственными гарантиями. При-

менительно к сотрудникам ОВД, привлекаемым к исполнению слу-

жебных обязанностей на территориях проведения специальной воен-

ной операции, следует применять тот же (или сопоставимый с учётом 

фактического риска для жизни и здоровья) уровень социальных га-
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рантий, как и для военнослужащих и сотрудников Войск националь-

ной гвардии. 

 

© Хисамутдинов И.Ф., 2024 

 

Список цитируемой литературы: 

1. Кузовлева Н.Ф., Быковская Ю.В. Сравнительная оценка полно-

ты покрытия рисков при социальном страховании сотрудников орга-

нов внутренних дел и работников организаций при выполнении ими 

профессиональных обязанностей // Социальное и пенсионное право. 

2015. N 3. С. 6 - 13. 

2. Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ "О службе в орга-

нах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СЗ РФ, 

05.12.2011, N 49 (ч. 1), ст. 7020. 

3. Федеральный закон от 19.07.2011 N 247-ФЗ "О социальных га-

рантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" // СЗ РФ, 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4595. 

4. Закон Российской Федерации от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенси-

онном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в ор-

ганах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, ор-

ганах принудительного исполнения Российской Федерации, и их се-

мей" // "Ведомости СНД РФ и ВС РФ", 04.03.1993, N 9, ст. 328. 

5. Указ Президента РФ от 24.08.2021 N 487 "О единовременной 

денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пен-

сию" // СЗ РФ, 30.08.2021, N 35, ст. 6271. 

6. Постановление Правительства РФ от 02.12.2015 N 1306 "Об 

осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, уста-

новленной частью 1.1 статьи 12 Федерального закона "О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" // СЗ РФ, 14.12.2015, N 50, ст. 7158; Постановле-

ние Правительства РФ от 31.10.2023 N 1814 "Об индексации размера 

ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 1.1 ста-



1129 

 

тьи 12 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СЗ 

РФ, 06.11.2023, N 45, ст. 8056. 

7. Приказ МВД России от 29.12.2021 N 1199 "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления дополнительной специальной со-

циальной выплаты медицинским и иным работникам, сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации" // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 13.01.2022. 

8. Старостин С.А. Чрезвычайные административно-правовые ре-

жимы: монография. Москва: Проспект, 2022. 112 с. 

9. Старостин С.А. Классификация административно-правовых ре-

жимов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2020. N 11. С. 3 - 10. 

10. Щепалов С.В. Об истоках административного и судебного 

усмотрения в российской административно-юрисдикционной дея-

тельности // Сибирское юридическое обозрение. 2023. N 3. С. 297 - 

312. DOI: 10.19073/2658-7602-2023-20-3-297-312; Зайцев Д.И. Генеа-

логия административного усмотрения // Сибирское юридическое обо-

зрение. 2023. Т. 20. № 3. С. 272–284. 

11. Финансирование со стороны субъектов РФ и муниципальных 

образований ограничено случаями, предусмотренными ч. 2 ст. 47 Фе-

дерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ, 

14.02.2011, N 7, ст. 900 

12. Зокиров Т. З. Органы внутренних дел в системе органов пуб-

личной власти России в 1991-2021 годах: от федеративных начал к 

унитарным // Парадигма права на современном этапе развития обще-

ства: от теории к практике: сборник материалов VIII Студенческого 

юридического форума: в 4 т. / под общ. ред. канд. юрид. наук, заме-

стителя заведующего кафедрой административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) А. В. Сладковой. — М.: 

Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

2022. — Т. 1. С. 117 – 119. 

13. Система обеспечения законодательной деятельности Государ-

ственной автоматизированной системы «Законотворчество» (СОЗД 

ГАС «Законотворчество») [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/990051-7. 

  



1130 

 

 

EDN: LXNRJO  

 

 

 
 

Жуков Владислав Геннадьевич, 

научный сотрудник 1 отдела НИЦ № 4  

ФГКУ «ВНИИ МВД России» 

Проблемные аспекты в разграничении полномочий и функций 

тыловых подразделений территориальных органов МВД России 

Аннотация: в современных реалиях тыловой блок территори-

альных органов МВД России на региональном уровне представлен 

двумя субъектами тылового обеспечения – соответствующим под-

разделением в территориальном органе МВД России и федерального 

казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспе-

чения МВД России». Поскольку функционирование указанных подраз-

делений строится на принципе взаимодействия, обусловленном един-

ством целей и задач, связанных с созданием необходимых условий для 

осуществления территориальным органом МВД России возложен-

ных функций, в рамках проводимой научно-исследовательской рабо-

ты они будут рассматриваться в единстве и именоваться тыловы-

ми подразделениями территориальных органов МВД России. В ста-

тье на основе полученных данных рассматриваются проблемы дея-

тельности тыловых подразделений МВД России с целью дальнейшей 

разработки системы нагрузочных показателей, позволяющей рас-

считать примерную штатную численность тыловых подразделений 

территориальных органов МВД России. 

Ключевые слова: тыловые подразделения, нагрузочные пока-

затели, штатная численность, хронометраж, обеспечение. 

 

В настоящее время актуальным является вопрос соответствия 

штатной численности тыловых подразделений территориальных ор-

ганов МВД России, включающих соответствующие подразделения в 

территориальном органе МВД России и федеральные казенные 

учреждения «Центры хозяйственного и сервисного обеспечения», 

объему выполняемых повседневных задач. Разработка системы кри-

териев нагрузочных показателей деятельности тыловых подразделе-
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ний территориальных органов МВД России позволит рассчитать 

примерную штатную численность тылового блока и выровнять 

нагрузку между территориальными органами МВД России за счет 

перераспределения штатной численности, а также предоставит воз-

можность перераспределить высвободившуюся численность на при-

оритетные направления тылового обеспечения. 
Единая система органов и организаций, ответственных 

за централизованное обеспечение материально-техническими сред-
ствами подразделений МВД России, включает в себя: Департамент 
по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД 
России, окружные управления материально-технического снабжения 
системы МВД России и федеральное казенное учреждение «Цен-
тральная объединенная база хранения ресурсов МВД России». 

Таким образом, система тылового обеспечения органов внутрен-
них дел состоит из органов и организаций, ответственных за обеспе-
чение деятельности подразделений МВД России и подразделений, 
которые стоят на их довольствии. 

Задачи, полномочия и функции тыловых подразделений закреп-

лены в соответствующих положениях, которые утверждены приказа-

ми территориальных органов МВД России по субъектам Российской 

Федерации. 

Выборочный анализ положений показал отсутствие единообраз-

ных подходов при их подготовке. В ряде нормативных актов не си-

стематизированы такие понятия, как «задачи», «функции», «полно-

мочия», имеются формулировки, не позволяющие конкретизировать 

функции, реализуемые Управлением, предусматривается выполнение 

несвойственных функций, в том числе относящихся к компетенции 

Учреждений, выявлены случаи необоснованного возложения допол-

нительных функций и полномочий
1
. 

Учитывая изложенное, ДТ МВД России предложена, а террито-

риальными органами МВД России поддержана, разработка типового 

положения об тыловых подразделениях. 

При этом, территориальными органами отмечено, что наличие у 

руководителей терорганов регионального уровня допустимой вариа-

тивности при распределении полномочий между тыловыми подраз-

делениями и ФКУ «ЦХиСО» позволяет гибко и эффективно решать 

                                      
1
 Приказ МВД России от 24.06.2011 № 722 (ред. от 28.03.2022) «Об утверждении Положения 

о Департаменте по материально-техническому и медицинскому обеспечению Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
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поставленные задачи исходя из специфики условий деятельности то-

го или иного подразделения (МВД по Республике Дагестан, ГУ МВД 

России по Воронежской области, УМВД России по Калининградской 

области, Ямало-Ненецкому автономному округу и др.). 

Казенное учреждение вправе осуществлять деятельность, 

направленную на достижение целей, ради которых оно создано. Цели 

деятельности ФКУ «ЦХиСО» определены распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 199-р
1
 и от 

30 июня 2014 г. № 1171-р
2
. 

Основополагающая из них - хозяйственное, вещевое, социально-

бытовое и иное обеспечение территориальных органов МВД России 

на региональном и районном уровнях. Предмет и вид деятельности 

учреждений закреплены в их уставах. 

В 2020 году перечень целей деятельности ФКУ «ЦХиСО» был 

расширен распоряжением Правительства Российской Федерации от 

14 апреля 2020 г. № 1018-р
3
 в части осуществления хранения опреде-

ленного вида вещественных доказательств. 

При наличии условий, обеспечивающих надлежащую сохран-

ность вещественных доказательств в виде предметов, которые в силу 

громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном 

деле или в камере хранения вещественных доказательств, в том числе 

больших партий товаров, хранение которых затруднено или издерж-

ки по обеспечению специальных условий хранения которых соизме-

римы с их стоимостью, по уголовным делам, находящимся в произ-

водстве органов дознания и предварительного следствия, в уставы 

Учреждений вносятся соответствующие изменения. 

В рамках проведенной работы детально изучено распределение 

функций тылового обеспечения по основным направлениям деятель-

ности подразделений тылового блока и установлено, что функционал 

тыловых подразделениях и ФКУ «ЦХиСО» достаточно разграничен и 

не дублирует друг друга. 

                                      
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14.02.2012 N 199-р (ред. от 14.04.2020) 

«О федеральных казенных учреждениях хозяйственного и сервисного обеспечения 

территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях» // СПС 

КонсультантПлюс. 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2014 N 1171-р (ред. от 24.08.2020) «О создании 

федеральных казенных учреждений по Республике Крым и г. Севастополю» // СПС 

КонсультантПлюс. 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2020 N 1018-р «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства РФ от 14.02.2012 N 199-р» // СПС КонсультантПлюс. 
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По мнению большинства из опрошенных территориальных орга-

нов, деятельность ФКУ «ЦХиСО» в целом обеспечивает их ком-

плексное обслуживание. 

Рекомендованный к обсуждению тезис о целесообразности оп-

тимизации полномочий тыловых подразделений (при сохранении за 

подразделениями тылового обеспечения в территориальных органах 

МВД России функций, выполнение которых на территориальные ор-

ганы возложено законодательством Российской Федерации, а также 

связанных с выработкой политики тылового обеспечения подразде-

лений органов внутренних дел на территории конкретных субъектов 

Российской Федерации) с расширением видов деятельности, осу-

ществляемых Учреждением, в целом не нашел поддержки со стороны 

большинства территориальных органов МВД России
1
. 

Представленные в ДТ МВД России предложения по перераспре-

делению (уточнению), возложению дополнительных функций носят 

частный характер и подчас противоречат друг другу: 

1. В части организации хранения, учета, выдачи (приема) и обес-

печения сохранности вооружения: УМВД России по Брянской обла-

сти считает целесообразным перераспределить от ФКУ «ЦХиСО» в 

тыловых подразделениях функции, связанные со складированием и 

учетом вооружения на складе вооружения, а МВД по Республике Бу-

рятия выступает за передачу функции по организации снабжения, 

хранения, учета, выдачи (приема) и обеспечению сохранности во-

оружения от тыловых подразделений в ФКУ «ЦХиСО»
2
. 

2. В части организации капитального строительства, капитально-

го и текущего ремонта: ГУ МВД России по Саратовской области 

предложено передать в ФКУ «ЦХиСО» организацию осуществления 

капитального строительства и капитального (текущего) ремонта и 

иных видов ремонтных работ на объектах ГУ МВД России и терри-

ториальных органов районного уровня, при этом по мнению МВД по 

Республике Дагестан, необходимо оставить (закрепить) за тыловыми 

подразделениями функции, связанные с планированием и организа-

цией строительства, реконструкции, капитального и текущего ремон-

тов объектов подразделений и территориальных органов МВД Рос-

                                      
1
 Исх. УМВД России по Мурманской области от 01.09.2023 № 16/1122. 

2
 Исх. УМВД России по Брянской области от 26.08.2023 № 22/1-18205. 
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сии на районном уровне, включая осуществление текущего ремонта 

объектов, состоящих также на балансе ФКУ «ЦХиСО»
1
. 

3. В части централизации функций по ведению работы по жи-

лищному учету, постановке на учет ЕСВ, формированию и ведению 

баз данных в тыловые подразделения (предложено МВД по Респуб-

лике Бурятия). 

4. В части централизации функций, связанных с оформлением 

правоустанавливающей и технической документации в отношении 

объектов недвижимого имущества 

5. В части определения номенклатуры закупок, осуществляемых 

исключительно территориальным органом МВД России и ФКУ 

«ЦХиСО», централизацию закупочной деятельности (МВД по рес-

публикам Татарстан, Крым, Дагестан, Бурятия, ГУ МВД России по 

Саратовской области, УМВД России по Ульяновской, Курганской 

областям). 

В целях оптимизации процессов осуществления закупок для 

обеспечения нужд МВД России разработке подлежат рекомендации, 

определяющие подходы к распределению закупаемых товаров, работ, 

услуг, между ФКУ «ЦХиСО» и территориальными органами на ре-

гиональном и районном уровнях, при подготовке которых будут 

учтены позиции терорганов по организации закупочной деятельно-

сти, так как на данный вид деятельности влияют территориальные 

особенности и специфика функционирования подразделения
2
. 

Таким образом, обеспечение деятельности полиции ресурсами 

включает ряд подсистем – правовую, кадровую, финансовую, мате-

риально-техническую, которые являются важными компонентами 

системы правоохранительной деятельности. Состояние ресурсного 

обеспечения определяет потенциальные возможности всей системы и 

накладывает объективные ограничения на эффективность её функци-

онирования
3
. 

Успех решения стоящих перед органами внутренних дел задач во 

многом зависит от грамотно спланированного и хорошо организо-

ванного процесса снабжения материально-техническими средствами, 

который осуществляют тыловые подразделения территориальных ор-

                                      
1
 Исх. ОШУ МВД России от 05.08.2023 № 16/1065. 

2
 Исх. ГУ МВД России по Свердловской области от 01.09.2023 № 1/4974. 

3
 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О полиции» // 

СПС КонсультантПлюс. 
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ганов МВД России, в том числе на региональном и районном уров-

нях.  

Их высокая вариативность в численности и диспропорция по от-

ношению к обеспечиваемым подразделениям приводит к необосно-

ванным служебным перегрузкам, утери профессиональных, мораль-

но-нравственных качеств и росту показателей текучести кадров.  

В этой связи, в настоящее время имеется необходимость в опре-

делении штатной численности тыловых подразделений территори-

альных органов МВД России с учетом объема выполняемых повсе-

дневных задач. Для этого необходимо провести соответствующие 

расчеты.  

Применение метода хронометража в определении нагрузки ты-

ловых подразделений представляется малоэффективным ввиду ши-

рокого перечня работ и действий, которые выполняют сотрудники 

рассматриваемых подразделений и невозможностью качественно и 

объективно рассчитать их нагрузку по каждому направлению дея-

тельности с использованием данного метода. 

Следовательно, рассчитать примерную штатную численность 

тыловых подразделений необходимо с учетом специфических осо-

бенностей функционирования территориальных органов МВД Рос-

сии, влияющих на деятельность подразделений тылового блока. 

 

© Жуков В.Г., 2024 
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О праве сотрудников уголовно-исполнительной системы 

на участие в профсоюзах 

Аннотация: в статье исследуется возможность сотрудников 
уголовно-исполнительной системы вступать и участвовать в дея-
тельности профессиональных союзов. Отмечается, что, хотя зако-
нодательство их в этом праве не ограничивает, сотрудники им поль-
зуется нечасто. Это связано как с нежеланием руководства учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы включать их в 
качестве сторон соглашений и коллективных договоров, устанавли-
вающих права и обязанности по защите социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюзов, так и со снижением интереса к дея-
тельности и возможностям профсоюзов. 

Ключевые слова: профессиональный союз, сотрудник, уголовно-
исполнительная система. 
 

Политика государства по отношению к уголовно-исполнительной 
системе в основном направлена на обеспечение реализации прав 
осужденных, обращение внимания на их нужды и потребности. Так, в 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р, только одно их че-
тырнадцати основных направлений совершенствования и развития 
уголовно-исполнительной системы касается социальной поддержки 
сотрудников УИС: «Совершенствование служебной деятельности, 
предусматривающее условия несения службы (выполнение работы) и 
социальную защищенность сотрудников уголовно-исполнительной 
системы». А в разделе XIX «Социальная защищенность сотрудников 
уголовно-исполнительной системы» данной Концепции не обозначе-
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но ни одной новой меры или конкретики в реализации имеющихся 

мер социальной защиты сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы, которые бы реально повысили их социальный статус. 

Тем не менее, в этом сотрудники уголовно-исполнительной си-
стемы действительно нуждаются. Ведь именно на них лежит основ-
ное бремя работы со спецконтингентом в непростых психологиче-
ских, природных и других условиях. Поэтому от их слаженной про-
фессиональной работы будет зависеть эффективность деятельности 
уголовно-исполнительной системы в целом и выполнение поставлен-
ных задач. А подобного рода работу на долгосрочной основе можно 
ожидать только от уверенных в поддержке и защите государства 
служащих. В этой связи хотелось бы предложить сместить вектор 
внимания государства в сторону сотрудников и других работников 
уголовно-исполнительной системы. А пока это вопрос будущего, 
свою роль могут сыграть профессиональные союзы сотрудников (ра-
ботников) уголовно-исполнительной системы. 

Профессиональные союзы, в том числе в правоохранительных 
органах, создаются гражданами, связанными общими производствен-
ными, профессиональными интересами в целях представительства и 
защиты своих социально-трудовых прав и интересов. 

Как отмечают Тумаков А.В., Петраков Н.А.: «Профсоюзные ор-
ганизации при правоохранительных органах стали появляться в Рос-
сии с 1917 года» [1, c. 294]. Не является исключением в этом смысле 
и пенитенциарная (уголовно-исполнительная) система. Однако в 
настоящее время в большинстве регионов профсоюзы состоят из 
гражданского персонала, нежели сотрудников уголовно-
исполнительной системы (далее УИС). Хотя, справедливости ради 
стоит отметить, что есть субъекты Российской Федерации (например, 
Пермский край, Волгоградская область, Нижегородская область), где 
процент сотрудников УИС, являющихся членами профсоюза, доста-
точно высок. Но это, как показывает практика, во многом определя-
ется политикой и установками руководителя регионального ГУФСИН 
(УФСИН) или отдельного учреждения или органа УИС. 

Хотя законодательство Российской Федерации не устанавливает 
в этом плане никаких ограничений для сотрудников УИС. Так, Феде-
ральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» устанавливает, что осо-
бенности его применения в отношении профсоюзов, объединяющих 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 
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Федерации, Государственной противопожарной службы Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
органов федеральной службы безопасности, таможенных органов 
Российской Федерации, Следственного комитета Российской Феде-
рации, сотрудников войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации, судей и прокуроров, определяются соответству-
ющими федеральными законами. 

Для сотрудников уголовно-исполнительной системы таковым яв-
ляется Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в 
уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды» (далее Федеральный закон № 197), где в статье 11 среди прав со-
трудника выделяется право на создание и участие в деятельности об-
щественных объединений, не преследующих политических целей, в 
свободное от исполнения служебных обязанностей время, если это не 
влечет за собой возникновения конфликта интересов. К подобным 
объединениям относятся и профсоюзы. 

В правоохранительных структурах, как правило, деятельность 
профсоюзов подкрепляется принятием отраслевых соглашений меж-
ду представителем нанимателя, работодателей и представителем чле-
нов профсоюзов, содержащих взаимные обязательства сторон при 
осуществлении трудовой деятельности. Таковым является, например, 
Отраслевое соглашение по учреждениям, органам уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации и предприятиям 
Федеральной службы исполнения наказаний на 2023 - 2025 годы», 
утвержденное Общероссийским профессиональным союзом работни-
ков государственных учреждений и общественного обслуживания 
РФ, ФСИН России № 95/01-2022 26 декабря 2022 г. 

Хотя, посмотрев содержание данного Соглашения, возникает за-
кономерный вопрос, почему оно направлено на создание необходи-
мых трудовых и социально-экономических условий исключительно 
для федеральных государственных гражданских служащих, рабочих 
и служащих, и обеспечения таким образом стабильной и эффектив-
ной деятельности Федеральной службы исполнения наказаний (далее 
- ФСИН России), учреждений, органов уголовно-исполнительной си-
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стемы Российской Федерации и предприятий ФСИН России? Подоб-

ная ситуация складывается на данный момент и в других правоохра-
нительных органах, например, органах внутренних дел [2], войсках 
национальной гвардии [3], когда сотрудники этих структур также не 
выступают в качестве сторон подобных соглашений. 

В этом уже видится какая-то обделенность отмеченных сотруд-
ников, и нежелание руководства взять на себя дополнительные обяза-
тельства по защите их социально-трудовых прав. 

Несомненно, импонирует обратная ситуация, которая складыва-
ется, например, в таможенных органах. Так, Отраслевым соглашени-
ем между Общероссийским профессиональным союзом работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации и Федеральной таможенной службой на 2023 - 
2025 годы, утвержденным Общероссийским профессиональным сою-
зом работников государственных учреждений и общественного об-
служивания РФ, ФТС России 30 декабря 2022 г., в качестве одной из 
его сторон закреплены сотрудники таможенных органов. Это говорит 
о внимании к нуждам всех без исключения работников отмеченной 
структуры. 

Несмотря на это, сотрудники УИС вправе реализовать свое право 
на участие в профсоюзах на основании упомянутой выше ст. 11 Фе-
дерального закона № 197. В данном случае взаимные обязательства 
сторон могут быть оформлены в виде заключения коллективных до-
говоров в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности». В качестве примера можно привести Коллектив-
ный договор федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Академия ФСИН России) на 2023-
2026 годы, утв. Рязанской областной организацией профессионально-
го союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации, Академией ФСИН России 23 
августа 2023 г. Однако и в нем в качестве стороны Договора тоже по-
ка не представлены сотрудники Академии. 

Исследователи фиксируют в этом плане общую тенденцию: рабо-
тодатель, опасаясь за свои властные полномочия, препятствует уча-
стию работников в обсуждении и принятии коллективного договора 
(в том числе этому способствует неопределенность в трудовом зако-
нодательстве), тем самым избегая любой демократизации управлен-
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ческих процессов. И это влечет за собой негативные последствия: 

усиливаются социальная напряженность в трудовом коллективе и 
пассивность работников; у них падает интерес к работе профсоюза [4, 
c. 59]. 

«Руководители на местах вообще порой не знают о существова-
нии подобных документов (имеются ввиду отраслевые соглашения 
между Профессиональным союзом работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и 
различными ведомствами – примеч. автора) и не стремятся такие ор-
ганизации создавать, с профсоюзом никаких контактов не поддержи-
вают», – отмечает Н.А. Водянов [5, c. 23], в настоящее время являю-
щийся председателем Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации (далее –  ПСРГУиОО). 

Эту тенденцию видят и региональные представители названного 
профсоюза: «Нежелание местных руководителей сотрудничать с 
представителями профсоюза – явление обычное. Часто все зависит от 
личности самого начальника: захочет наладить такое взаимодействие 
– оно будет иметь место, не захочет – не будет. Многие считают, что 
профессиональные организации их сотрудникам просто не нужны. 
Каким-то образом повлиять на таких начальников со стороны ПСР-
ГУиОО не представляется возможным» [5, c. 23]. 

В уголовно-исполнительной системе зачастую прослеживается 
описанная ситуация, когда руководители не хотят налаживать взаи-
модействие с профсоюзами, обеспечивать и поддерживать их работу, 
даже не смотря на заключение на этот счет отраслевого соглашения 
на уровне всего ведомства. 

Конечно, служба в уголовно-исполнительной системе накладыва-
ет отпечаток на деятельность профессиональных союзов. В соответ-
ствии с Федеральным законом № 197 служба подразумевает единона-
чалие и субординацию (подчиненность), обязательное исполнение за-
конных приказов и распоряжений руководителей, беспристрастность, 
исключающая зависимость служебной деятельности сотрудников 
УИС от решений профсоюзов и других общественных объединений. 

В этом плане необходимо объяснять руководителю, что профсо-
юз – это не обязательно конфликт. Это, в первую очередь, конструк-
тивный диалог. Профсоюз будет выражать позицию всего коллекти-
ва, помогать администрации находить выход из различных ситуаций, 
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разумные компромиссы, заключать коллективный договор и иные со-

глашения
1
. 

Профсоюзы объединяет естественное желание людей увереннее 
смотреть в завтрашний день

2
. Задача руководства учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной системы в этом случае – поддержи-
вать данное желание сотрудников. 

© Сенатова Е.В., 2024 
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Информационное обеспечение Федеральной службы исполнения 

наказаний России (далее – ФСИН России) имеет большое значение 

для достижения поставленных целей и задач, стоящих перед уголов-

но-исполнительной системой Российской Федерации (далее – УИС). 

Понятие правовой природы информационного обеспечения ФСИН 

России отражает основные принципы и нормы, регулирующие ис-

пользование информационных технологий и информационных ресур-

сов в деятельности УИС. Оно включает в себя совокупность право-

вых актов, определяющих порядок обработки, хранения, передачи и 

защиты информации во ФСИН России. Концепцией развития уголов-

но-исполнительной системы Российской Федерации на период до 

2030 года предусмотрено проведение цифровой трансформации УИС 

и внедрение цифровых технологий во все сферы деятельности ее 

учреждений и органов. Цифровая трансформация предусматривает 

создание единой информационной системы, которая обеспечит 

сквозную автоматизацию рабочих процессов, формирование баз дан-

ных по вопросам деятельности УИС [1, с. 284]. Вопросами организа-
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ции и проведения цифровой трансформации и информатизации зани-

мается Управление цифровой трансформации ФСИН России. Содер-

жание правовой природы информационного обеспечения ФСИН Рос-

сии включает в себя определение компетенции и ответственности 

подразделений ФСИН России, а также органов и учреждений УИС в 

области обеспечения информационной безопасности и управления 

информацией. В структуру Управления цифровой трансформации 

ФСИН России входят: отдел цифрового развития информационных 

технологий; отдел организации защиты информации, не составляю-

щей государственную тайну; группа информационно-аналитического 

обеспечения и контроля. Развитие и совершенствование информаци-

онного обеспечения является необходимым условием для успешной 

цифровой трансформации уголовно-исполнительной системы и обес-

печения ее современных потребностей. 

Использование информационных технологий во ФСИН России 

регулируется федеральным законодательством и ведомственными 

нормативно-правовыми актами. В Федеральном законе от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-

те информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ содержатся 

основные понятия, принципы правового регулирования отношений в 

сфере информации, информационных технологий и защиты инфор-

мации.  

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ установле-

ны требования к защите данных, которые должны соблюдаться при 

использовании информационных технологий во ФСИН России. При 

осуществлении своей деятельности ФСИН России обрабатывает и 

хранит значительный объем информации, включая персональные 

данные сотрудников, а также осужденных, подозреваемых, обвиняе-

мых. Особое внимание уделяется мерам по защите от несанкциони-

рованного доступа, утечки и повреждения информации. В Управле-

нии цифровой трансформации ФСИН России функционирует отдел 

организации защиты информации, не составляющей государственную 

тайну. Среди основных задач указанного отдела является подготовка 

проектов нормативных правовых актов в сфере обеспечения инфор-

мационной безопасности информационных систем и информацион-

ной инфраструктуры в учреждениях и органах УИС, планирование, 
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организация, координация и контроль деятельности учреждений и 

органов УИС в сфере обеспечения информационной безопасности 

информационных систем и информационной инфраструктуры.  

Во ФСИН России в свою очередь, разрабатываются и применя-

ются приказы и инструкции, определяющие порядок работы с ин-

формационными системами и программным обеспечением. Так, 

ФСИН России утверждена Ведомственная программа цифровой 

трансформации (далее – программа). Реализация программы преду-

смотрена в период с 2022 года по 2024 год. Среди задач программы 

выделяются: повышение уровня контроля за безопасностью в испра-

вительных учреждениях ФСИН России за счет применения независи-

мых от человека средств мониторинга спецконтингента, обеспечение 

прозрачности ключевых рабочих процессов в исправительных учре-

ждениях ФСИН России с предоставлением контроля деятельности 

исправительного учреждения в режиме онлайн со стороны террито-

риальных органов управления и центрального аппарата ФСИН Рос-

сии, обеспечение бесперебойного функционирования государствен-

ных информационных систем и другие. 

Использование информационных технологий во ФСИН России 

позволяет повысить эффективность работы подразделений ФСИН 

России, сократить время и ресурсы, благодаря автоматизации ряда 

операций; обеспечить безопасность на территории органов и учре-

ждений УИС и создать условия для обеспечения законности [2, с. 58] 

в подведомственных учреждениях. Кроме того, использование циф-

ровых технологий позволяет автоматизировать учет и контроль 

осужденных, обеспечить электронное ведение документации, осу-

ществлять мониторинг и контроль исполнения уголовных наказаний 

и мер государственного принуждения. Однако, при использовании 

информационных технологий необходимо соблюдать соответствую-

щие нормы и требования по обеспечению защиты информации для 

минимизации рисков и обеспечения правомерного использования 

информационных технологий во ФСИН России. 

 

© Садыкова Р.А., 2024 
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Идея, связанная с привлечением общественности (например, 

внештатных сотрудников), в том числе и в сфере публично-

правоохранительной деятельности не нова [1, с. 2-8]. Однако практи-

чески отсутствую научные работы по привлечению внештатных со-

трудников в сфере административно-процессуальной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее УИС). На 

практике при реализации процессуальной деятельности (например, 

составление протокола о личном досмотре – досматриваемый и до-

сматривающий, а также понятые должны быть одного и того же пола) 

данным сотрудникам очень сложно найти  понятых и других процес-

суальных лиц, зафиксированных в главе 25 КоАП РФ. 



1147 

 

Учреждения и органы пенитенциарной (тюремной) системы 

осуществляют правоохранительную деятельность, связанную с рас-

смотрением правовых споров. Исследование выказало, что одним из 

наиболее существенных нарушений является несоблюдение требова-

ний части 3 стать 28.2 КоАП РФ, в соответствии с которой при со-

ставлении протокола нарушителю разъясняются его права и обязан-

ности. Из содержания указанной выше нормы вытекает, что разъяс-

нение нарушителю его права следует рассматривать как обязанность 

должностного лица, составляющего протокол об административном 

правонарушении (то есть право гражданина корреспондируется обя-

занностью должностного лица) [2, с. 145]. 

И, тем не менее, в 22,9 % всех изученных 206 протоколов под-

пись лица, в отношении которого ведется производство по делу, от-

сутствует.  Законность при составлении административно-

процессуальных документов должна соблюдаться всегда. Об этом го-

ворили ученые в области публично-правовой науки [3, с. 112]. 

Анализ практики позволяет сделать вывод о том, что граждане 

весьма неохотно откликаются на просьбы работников УИС оказать 

содействие при возникшей на то необходимости. Например, высту-

пить в статусе понятого. Так, на вопрос о том, имели ли место в Ва-

шей практике случаи отказа граждан содействовать Вам в админи-

стративной деятельности, 44,4 % респондентов ответили, что такие 

случаи встречаются, а 29,7 % – встречаются часто. И только 7,7 % 

опрошенных отметили, что в их практике подобные случаи встреча-

ются редко, тогда как всего 3,9 % сотрудников УИС утверждали, что 

таких отказов не было. 

Интервьюирование сотрудников УИС позволило установить, 

что наиболее часто граждане отказывают им в выполнении следую-

щих просьб: помощь в доставлении правонарушителя – 44,4 %, его 

задержании – 46,9, привлечение в качестве понятого – 9,5 %. 

Исследования показали, что граждане не очень активно прини-

мают участие в сфере административно-процедурной деятельности 

уголовно-исполнительной системы. Так, на вопрос о том, приходи-

лось ли Вам лично, по собственной инициативе помогать сотрудни-

кам УИС в пресечении нарушения, получен ответ: «да» – 23 %; «нет» 

– 77 % опрошенных граждан и иных лиц. 
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В качестве положительного и распространенного вида инициа-

тивного содействия, оказываемого гражданами, являются их сообще-

ния о правонарушениях. 

Распространенность случаев отказа граждан выполнить просьбу 

сотрудника УИС породила одно нежелательное следствие: опреде-

ленная часть (9 %) работников УИС, заранее предвидя возможность 

отказа, редко обращаются к гражданам за оказанием содействия в ад-

министративно-процессуальной сфере, а 7,4 % опрошенных никогда 

не обращаются с подобной просьбой. 

Вследствие этого авторами статьи были внесены поправки (раз-

работки) в проект федерального закона «Об участии граждан Россий-

ской Федерации в обеспечении правопорядка на территории исправи-

тельных учреждений». В частности, предложено осуществить идею 

участия граждан в охране правопорядка в качестве внештатных со-

трудников УИС. 

Следуя опыту США и Германии, сотрудничество граждан и 

должностными лицами УИС может осуществляться в виде долго-

срочной деятельности (добровольные помощники УИС), или одно-

моментной помощи (например, своевременное сообщение о выявлен-

ном правонарушении или преступлении, подозрительных предметах). 

При рассмотрении актуальных вопросов реализации правоохра-

нительной деятельности в России следует особое внимание уделить 

проблематике обеспечения правопорядка в контексте взаимодействия 

общественности и правоохранительных органов. 

В России деятельность общественных организаций в сфере 

охраны правопорядка осложнена тем, что в современном обществе 

наблюдается низкая культура граждан, присутствует недостаточно 

высокий уровень правового регулирования их деятельности. 

Создание общественных организаций по защите правопорядка, 

например, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-

мы (далее УИС), обусловлено современной ситуацией со стороны 

правоохранительных органов. Для укрепления основ гражданского 

общества такие организации всегда приходятся «кстати», однако, в 

рамках реализации ими своих правомочий могут возникать опреде-

лённые проблемы: 

отсутствие последовательности в процессе создания и функцио-

нирования; 

низкое качество управления и организации; 
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отсутствие централизованного подхода в регламентации дея-

тельности таких организаций. Обозначенные проблемы приводят к 

тому, что поставленные цели организаций по охране правопорядка в 

УИС не достигаются, а действия характеризуются непоследователь-

ностью и разрозненностью. 

Более того, юридически отсутствую положения, связанные со 

статусом внештатного сотрудничества с администрацией УИС непо-

средственно в сфере общественного порядка (федеральный закон от 2 

апреля 2014 № 44-ФЗ «Об участи граждан в охране общественного 

порядка» разрешает только внештатное сотрудничество с полицией, а 

не с УИС). 

Проведённый социологический опрос  (200 сотрудников УИС) 

свидетельствует о том, что многие граждане не знают о том, что спо-

собны своими силами в рамках действующего законодательства 

участвовать в защите и охране правопорядка. Так, большинство ре-

спондентов отметили, что не знают, куда обращаться с такими вопро-

сами, есть органы, которые осуществляют контроль над народными 

дружинами, и каков порядок функционирования такой организации. 

Респонденты старшего возраста высказались, что помнят о деятель-

ности дружинников в советские времена, но считали, что в современ-

ном мире такие дружины уже изжили себя и не создаются. Безуслов-

но, главная проблема такого незнания заключается в низком уровне 

правовой грамотности граждан, которые не в полной мере знакомы со 

своими правами, следовательно, большинство законов и правовых 

документов остаются без их внимания. Общественность в большин-

стве городов находится за пределами решения таких важных вопро-

сов как обеспечение и поддержание личной безопасности и правопо-

рядка. 

В Японии, например, используются такие виды коллективной 

помощи тюремным сотрудникам как создание специализированных 

пунктов по охране тюремного ведомства. [4, с. 189]. 

Создание подобных «внештатников»   происходит в Венгрии, 

Молдавии и во Франции.  Например, французские граждане совмест-

но с жандармерией осуществляют охрану  основной и прилегающей 

(возле тюрьмы) территории. 

Таким образом, опыт рассмотренных стран был бы полезен для 

Российской Федерации в деле привлечения внештатных тюремных 

сотрудников. 
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Респонденты из числа сотрудников УИС в основном отметили, 

что для правовых норм, регулирующих административно-

процессуальную деятельность, характерна правовая сумятица. Она 

приводит к тому, что ощутимая часть правовых норм не реализуется 

в ходе практики, так как сотруднику УИС трудно понять содержание 

этих норм и адекватно применять их. Например, если осужденный 

нарушил статью 20.3 КоАП РФ, то его очень трудно привлечь к ад-

министративной ответственности. Это объясняется тем, что многие 

прокуроры полагают, что исправительная колония не является обще-

ственным местом. Следовательно, к осужденному не применима дан-

ная статья. Другие работники прокуратуры сами же являются иници-

аторами возбуждения дела об административном правонарушении. 

Они считаю, что   исправительная колония – является коллективным 

местом (например, осужденные ходят в кинотеатр, прачечную, в мед-

пункт, расположенный на территории исправительного учреждения 

или тюрьмы). Следовательно, к осужденному уже можно применять 

статья 20.3 КоАП РФ. 

Среди сотрудников УИС также было проведено интервьюирова-

ние по поводу привлечения общественности (например, доброволь-

ных помощников УИС). Все было опрошено 200 сотрудников пени-

тенциарного ведомства. На вопрос: «нужны ли добровольные по-

мощники, дружинники, а также внештатные сотрудники?» положи-

тельно ответили 92,8 %, отрицатетльно –1,6 %, затруднились дать от-

вет – 5,6 % респондентов.  

По итогам проведённых социологических исследований среди 

граждан и представителей народных дружин можно сделать следую-

щие выводы: 

а) участие граждан в сфере охраны и защиты правопорядка 

пользуются популярностью среди населения России, многие граж-

дане согласны в свободное от основной работы время заниматься ак-

туальными вопросами и насущными проблемами публичной обще-

ственной безопасности; 

б) физические лица (граждане) способны оказать реальную по-

мощь правоохранительным органам, в том числе и в сфере учрежде-

ний и органов УИС, в том числе и в сфере административно-

процессуальной деятельности; 

в) некоторые граждане выказывают недоверие к пенитенциар-

ным органам, но искренне надеются на улучшение ситуации, при 
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этом, они готовы оказывать реальную помощь и принимать самое 

непосредственное участие в охране правопорядка и его поддержании 

на режимной территории исправительного учреждения; 

г) органам УИС необходимо серьезнее подойти к вопросу регу-

лирования деятельности дружин (внештатных помощников), резуль-

таты их деятельности должны мотивировать других граждан в отказе 

от совершения различных мелких нарушений правопорядка вблизи 

исправительного учреждения. 

Таким образом, для успешной реализации прав и законных ин-

тересов, как граждан, так и сотрудников тюремной службы необхо-

димо: 

1) предельно точное, четкое, понятное нормативное закрепление 

различных правовых норм (например, зафиксировать в федеральном 

законе «Об участи граждан в охране общественного порядка» дея-

тельность добровольных помощников или дружинников УИС); 

2) активное привлечение граждан с их согласия в качестве вне-

штатных помощников УИС (в принципе их можно по-разному 

назвать, главное, чтобы в законодательстве они фигурировали). 
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Главной составляющей деятельности органов внутренних дел 

(далее ОВД) является административно-юрисдикционная направлен-

ность, единой точки зрения по поводу определения которой так и не 

было выработано в отечественной научной доктрине и литературе. 

С точки зрения В.В. Головко, в общих чертах, административно-

юрисдикционная деятельность включает в себя функции, связанные с 

регулированием, созданием нормативных актов, принятием решений 

по правонарушениям, обеспечением правопорядка и общественной 

безопасности, в том числе безопасности на дорогах, а также защитой 

других общественных интересов, действующих в рамках юридиче-

ских норм. Эта деятельность основана на издании правовых актов, их 

регистрации, выдаче лицензий, рассмотрении административных дел 

и разрешении споров, связанных с административными правонару-
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шениями и другими юридическими актами. Она направлена на защи-

ту от незаконных действий (административных правонарушений) в 

различных областях общественных отношений, которые подпадают 

под компетенцию правоохранительных органов. 

В правовой литературе нашли отражение два подхода по поводу 

содержания рассматриваемого нами института:  

В узком смысле административно-юрисдикционная деятельность 

учеными понимается как конкретная деятельность государственно-

властных субъектов, наделенных полномочиями по рассмотрению 

дел об административном правонарушении.  

В широком смысле считается, что данная деятельность рассмат-

ривается как процесс применения государственными органами мер 

административного принуждения в различных административно-

правовых конфликтах и спорах. 

Административно-юрисдикционной деятельности присущи сле-

дующие отличительные особенности: 1) регламентация осуществля-

ется исключительно на федеральном уровне посредством кодифици-

рованных нормативных правовых актов и специализированных феде-

ральных законов; 2) имеет непосредственное отношение к разреше-

нию административного дела спорного характера, в основе которого 

лежит административно-правовой конфликт, наличествующий в сфе-

ре государственного управления; 3) разрешение административных 

дел спорного характера отнесено к компетенции субъектов админи-

стративной юрисдикции (в нашем случае, органы внутренних дел как 

федеральные органы исполнительной власти); 4) охрана обществен-
ных отношений, обеспечение законности и дисциплины в государ-

ственном управлении, а также защита прав, свобод и законных инте-

ресов физических и юридических лиц – все это составляет основные 

направления деятельности, которые характеризуются особым видом 

применения права; 5) содержанием выступает правовая квалифика-

ция административного дела спорного характера, имеющая прямую 

связь с выбором, анализом и применением соответствующей админи-

стративно-правовой нормы к фактическим обстоятельствам и обяза-

тельной правовой оценкой поведения сторон административно-

правового конфликта; 6) информация о результатах подвергается 

специальной юридической формализации, что обеспечивает закон-

ность всех видов правоохранительных мероприятий; 7) строго со-

блюдаются меры гарантированного защиты прав и интересов обеих 
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сторон в случае возникновения административно-правового кон-

фликта. 

Хотелось бы заметить, что в российской научной литературе рас-

пространено достаточно много разнообразных точек зрения на право-

вую природу административно-юрисдикционной деятельности орга-

нов внутренних дел. Рассмотрим мнения некоторых ученых. 

Так, по мнению В.А. Кудина особенностью деятельности право-

охранительных органов заключается, главным образом, в том, что ее 

основу составляют нормы административного права, а так же ее зада-

чей является соблюдение действующего административного законо-

дательства по вопросам, отнесенным государством к компетенции 

ОВД [4]. 

Административно-юрисдикционная деятельность правоохрани-

тельных органов включает в себя следующие ключевые черты: а) 

осуществление государственно-властных полномочий; б) подзакон-

ный и исполнительный характер функций; в) подотчетность и кон-

тролируемость органам исполнительной власти в процессе выполне-

ния задач; г) направленность на обеспечение правопорядка и профи-

лактику правонарушений. 

По мнению В.В. Головко государственно-властная деятельность 

правоохранительных органов (в данном случае – органов внутренних 

дел), осуществляемая с помощью юрисдикционной деятельности, 

включает в себя регулирование общественных отношений, выполне-

ние функций правоприменения и правоохранения, применение закона 

к юридическим конфликтам и вынесение правовых решений в виде 

индивидуальных актов (юрисдикционных актов) [1]. 

А.В. Шевцов под административно-юрисдикционной деятельно-

стью органов внутренних дел понимает деятельность сотрудников 

различных структурных подразделений ОВД, связанную с примене-

нием административно-процессуальных мер в случае нарушения ад-

министративно-правовых норм и возникновения спора о праве, необ-

ходимую для его разрешения и привлечения виновных лиц к админи-

стративной и дисциплинарной ответственности с помощью примене-

ния мер государственного принуждения [6]. 

Согласно мнению автора, рассматриваемую деятельность можно 

разделить на две категории:  

1) управленческую деятельность, которая связана с внутренней 

организацией аппаратов управления ОВД и осуществляется через ад-
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министративно-юрисдикционное производство, включая дисципли-

нарное производство; 

2) процессуальную деятельность по осуществлению правоохра-

нительных мер, которая осуществляется через административно-

юрисдикционные производства, направленные на защиту правопо-

рядка и реагирование на нарушения закона, включая производство по 

делам об административных правонарушениях и производство по 

жалобам; 

Помимо всего прочего, некоторые исследователи (в частности, 

Ю.В. Сериков и И.В. Светлова) сосредоточивают свое внимание на 

том, что главным показателем эффективности административно-

юрисдикционной деятельности ОВД является, без всякого сомнения, 

ее оценка обществом. По мнению вышеназванных авторов, к базовым 

критериям такой оценки относятся: 1) административно-

юрисдикционная деятельность направлена на применение государ-

ственных нормативных актов в конкретных правовых ситуациях, в 

том числе на разрешение конфликтов и урегулирование нарушений 

законодательства, что обеспечивает эффективность результатов осу-

ществления административно-юрисдикционных производств. При 

этом первоочередной задачей является защита личности, охрана об-

щественного порядка и общественной безопасности, собственности, 

предупреждение и пресечение административных правонарушений; 

2) актуальность и эффективность осуществления административно-

юрисдикционных производств непосредственно зависят от состояние 

дисциплины, профессиональной этики и законности, соблюдение ко-

торых является обязательным для должностных лиц органов внут-

ренних дел при выполнении своих функций 3) удовлетворенность 

лиц, в отношении которых осуществляются административно-

юрисдикционные производства, восстановлением нарушенных прав и 

свобод. 

Д.А. Егоров, Н.И. Рудович административно-юрисдикционную 

деятельность органов внутренних дел понимают как осуществление 

административно-процессуальной деятельности в соответствии с за-

конодательством, которая выполняется квазисудебным порядком 

должностными лицами, наделенными определенными полномочиями. 

Эта деятельность направлена на разрешение споров административ-

но-правовой направленности, оценку поведения участников, приме-

нение мер административного принуждения к виновной стороне, а 
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также на обеспечение публичных интересов, прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических лиц [2]. 

По мнению авторов, вышеназванной деятельности ОВД присущи 

следующие официально зафиксированные (утвержденные) опреде-

ленные особенности: 1) нормативно установленный порядок решения 

административных споров на законодательном уровне; 2) комплекс-

ный подход к защите различных общественных интересов; 

3) функциональная специализация при подготовке и рассмотрении 

дел об административных правонарушениях; 4) правомочия на при-

менение превентивных мер воздействия на нарушителя, выходящих 

за пределы административного процесса; 5) упрощенный порядок ре-

ализации административных полномочий ОВД; 6) универсальность 

при реализации мер обеспечения административного процесса; 

7) квазисудебный порядок применения мер административной ответ-

ственности и процессуальное обеспечение их реализации в практиче-

ском плане; 

Е.М. Краснова считает, что административно-юрисдикционной 

деятельности ОВД присущи следующие сущностные, содержатель-

ные и организационные особенности: 1) находится в тесной взаимо-

связи с другими направлениями деятельности ОВД, осуществляя, при 

этом, охранительную функцию; 2) выполнение деятельности ОВД в 

области применения мер обеспечения производства по делам об ад-

министративных правонарушениях и административных наказаниях 

осуществляется в определенной процедурной форме, которая гаран-

тирует ее эффективное выполнение; 3) отличается процессуальным 

характером, поскольку в процессе ее реализации особое внимание 

уделяется установленной на законодательном уровне процессуальной 

форме в процессе применения мер государственного принуждения; 4) 

является инструментом регулирования общественных отношений, 

подлежащих защите органами внутренних дел; 5) она осуществляется 

вне судебного порядка должностными лицами и органами, обладаю-

щими квазисудебными полномочиями; 6) в ее область входят не 

только производство по административным правонарушениям, но и 

нормативное, правоприменительное и правовое производство, имею-

щие позитивный характер [7].  
По нашему мнению, административно-юрисдикционная деятель-

ность предстает: 1) в теоретическом плане: оказывает помощь в ис-

полнении действующего административного законодательства, кото-
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рое относится к компетенции органов внутренних дел. Кроме того, 

обеспечивает осуществление деятельности ОВД в сфере применения 

мер по обеспечению производства дел об административных право-

нарушениях и административных наказаниях; 2) в практическом 

плане: проявляется в контексте осуществления административно-

юрисдикционных производств, по итогам которых принимается ре-

шение о разрешении административно-правового спора или о приме-

нении (отказе от применения) мер административно-правового при-

нуждения. 

На основании вышесказанного, можно сформулировать следую-

щие выводы:  

1) в общем плане административно-юрисдикционную деятель-

ность можно рассматривать как деятельность органов и должност-

ных лиц по разрешению конкретных дел об административном пра-

вонарушении и применению соответствующих санкций без обраще-

ния в суд; 

2) административно-юрисдикционная деятельность представляет 

собой процесс применения государственных нормативных актов в 

конкретных правовых ситуациях, включая разрешение конфликтов и 

урегулирование нарушений законодательства; 

3) сама по себе административно-юрисдикционная деятельность 

ОВД представляет собой определённую деятельность компетентного 

органа в лице его должностных лиц, осуществляющих государствен-

но-властные функции, при рассмотрении административных право-

нарушений на досудебной стадии, а в ряде случаев и вместо суда, 

применение мер административно – правового принуждения. Также в 

ряде случаев такая деятельность способна урегулировать правовые 

конфликты, которые возникают в результате осуществления долж-

ностными лицами своих полномочий. 
 

© Занина Т.М., 2024 

 

Список цитируемой литературы: 

1. Головко В.В. Административно-юрисдикционная деятель-

ность: вопросы понятия и содержания / В.В. Головко // Правоприме-

нение. – 2018. – Том 2, № 1. – С. 104-113. 

2. Егоров Д.А., Рудович Н.И. Особенности административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел / Д.А. Егоров, 

Н.И. Рудович // Научные труды Белорусского государственного эко-



1158 

 

номического университета. Выпуск 14. – Минск: БГЭУ, 2021. – С. 

528-534. 

3. Корепина А.В. Административная юрисдикция. Часть первая: 

Учебное пособие / А.В. Корепина. – Вологда: Фонд развития филиала 

МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Вологде, 2019. – 179 с. 

4. Административная деятельность полиции: Курс лекций / Под 

ред. В.А. Кудина. – СПб.: ООО «Р-КОПИ», 2016. – 696 с. 

5. Шевцов А.В. Управленческие и процессуальные функции 

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел / А.В. Шев-

цов // Труды Академии управления МВД России. – 2017. – № 2 (42). – 

С. 64-69. 

6. Шевцов А.В., Шевцова Н.И. Соблюдение конституционных 

прав и свобод человека как основной критерий общественной оценки 

результатов административно-юрисдикционной деятельности поли-

ции МВД России / А.В. Шевцов, Н.И. Шевцова // Административное 

право и процесс. – 2019. – № 2. – С. 34-38. 

7. Краснова Е.М. К вопросу о понятии и содержании админи-

стративно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел 

(полиции) / Е.М. Краснова // Молодой юрист: Сборник статей II 

Международного научно-исследовательского конкурса (г. Пенза, 30 

мая 2021 г.). – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2021. 

– С. 64-67. 

  



1159 

 

 

EDN: IZNMUK 

 

 

 
 

Рыдченко Кирилл Дмитриевич 

начальник кафедры административной деятельности  

органов внутренних дел 

Краснодарского университета МВД России 

кандидат юридических наук, доцент 

О целесообразности пересмотра объема  

административно-юрисдикционных полномочий  

органов внутренних дел в информационной сфере 

Аннотация: в статье проводится анализ динамики изменения 

полномочий полиции по возбуждению дел об административных пра-

вонарушениях с учетом реформирования института государствен-

ного контроля (надзора), при этом акцент делается на админи-

стративно-юрисдикционных полномочиях в информационной сфере. 

Определяются факторы, непосредственно влияющие на целесооб-

разность расширения или сокращения объема подобных полномочий, 

высказываются предложения по оптимизации содержания админи-

стративно-деликтного законодательства. 

Ключевые слова: МВД России; полиция; должностное лицо; 

административное правонарушение; административная ответ-

ственность; административно-юрисдикционные полномочия; воз-

буждение дела об административном правонарушении; информация; 
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9 ноября 2023 года в Государственную Думу Федерального Со-

брания РФ был внесен законопроект № 481609-8 «О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях (об устранении дублирования полномочий органов по-

лиции и контрольных (надзорных) органов)», разработанный на ос-

новании пункта 5 Перечня поручений Президента РФ по итогам 

XXVI Петербургского международного экономического форума от 16 

августа 2023 г. № Пр-1619, которым Правительству РФ, Генеральной 



1160 

 

прокуратуре РФ и МВД России предписывалось обеспечить внесение 

в законодательство изменений, минимизирующих возможность при-

влечения субъектов предпринимательской деятельности к админи-

стративной ответственности сотрудниками полиции за нарушение 

обязательных требований. 

Данный законопроект предусматривает частичное лишение 

должностных лиц полиции полномочий на рассмотрение и (или) воз-

буждение дел об административных правонарушениях в следующих 

сферах: охрана собственности, окружающей среды, природопользо-

вания и обращения с животными; предпринимательской деятельно-

сти; финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, 

добычи, производства, использования и обращения драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней; транспорта. 

Примечательно, что далеко не все из указанных в законопроекте 

правонарушений связаны с предпринимательской деятельностью, а 

значительная их часть предусматривает назначение административ-

ного наказания преимущественно физическим лицам, а не хозяй-

ствующим субъектам. Так, согласно статистическим данным ГИАЦ 

МВД России в 2022 году лишь 40 из 2 255 дел (1,7 %) по статье 7.1 

КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка» были возбуж-

дены в отношении юридических лиц, аналогичный показатель по ста-

тье 14.26 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с ломом и отхо-

дами цветных и черных металлов и их отчуждения» составляет лишь 

1 % (60 дел в отношении юридических лиц и 78 в отношении индиви-

дуальных предпринимателей из 13 204 пресеченных полицией право-

нарушений). По оказавшейся в том же перечне статье 11.1 «Действия, 

угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспор-

те и метрополитене» ни по одному из 114 233 дел в 2022 году не при-

влечен субъект предпринимательской деятельности. Только физиче-

ские лица. 

Немалую тревогу вызывает и намерение инициаторов законо-

проекта лишить полицию полномочий на возбуждение дел по статье 

7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электри-

ческой, тепловой энергии, нефти или газа». Несмотря на отсутствие в 

статистической форме «1-АП» ГИАЦ МВД России показателей по 

данному деликту, проводимые ранее автором статьи исследования 

механизма его выявления и доказывания говорят о массовости по-

добных фактов (особенно в регионах СКФО), а также о необходимо-
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сти применения на стадии возбуждения дела комплекса мер полицей-

ского принуждения вплоть до физической силы и специальных 

средств. В этой связи возникает вопрос: смогут ли территориальные 

органы Ростехнадзора единолично противодействовать подобным де-

ликтам с достаточной эффективностью, если их штатная численность 

более чем в сто раз меньше штата территориальных органов МВД 

России? Рассчитывался ли потенциальный ущерб энергосбытовым 

компаниям (являющимся, кстати, субъектами предпринимательской 

деятельности), который может быть причинен в результате затягива-

ния производства по делам данной категории и повышения степени 

латентности деликта? 

Это частные вопросы, однако они обусловлены потребностью в 

определении концептуального момента для российского администра-

тивно-деликтного права, – определения принципов, вектора и соци-

ально-экономической обоснованности изменения административно-

юрисдикционных полномочий полиции. Исходя из сути законода-

тельной инициативы можно предположить, что генеральным векто-

ром реформы является освобождение бизнеса от «избыточного» 

надзорного давления со стороны полиции, а МВД России – от «избы-

точных» сфер применения контрольно-карательных полномочий. Ка-

ковы же критерии подобной избыточности? Авторы законопроекта 

определяют их следующим образом: 

1) административные правонарушения должны выражаться в 

неисполнении обязательных требований, оценка соблюдения которых 

осуществляется прежде всего уполномоченными органами государ-

ственной власти в рамках видов государственного контроля (надзо-

ра), муниципального контроля; 

2) полномочия по возбуждению и рассмотрению соответствую-

щих дел закреплены одновременно за полицией и специализирован-

ными контрольными (надзорными) органами, действующими на ос-

новании Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и 

утвержденного постановлением Правительства РФ положения о виде 

контроля (надзора). 

С другой стороны, в пояснительной записке к рассматриваемому 

законопроекту содержатся и своеобразные «сдержки и противовесы», 

– критерии, наличие которых указывает на нецелесообразность ли-
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шения полиции административно-юрисдикционных полномочий. 

Это: 

а) наличие у полиции нормативно закрепленных задач по обес-

печению безопасности в отдельных сферах; 

б) угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан в резуль-

тате совершения правонарушения; 

в) потребность в незамедлительном реагировании на сообщение 

о правонарушении и применении мер непосредственного админи-

стративного принуждения. 

Применяя данные критерии в совокупности, инициаторы зако-

нопроекта, как прямо указано в пояснительной записке, включили в 

выборку 48 из 197 потенциально подпадающих под исключение из 

юрисдикции полиции составов административных правонарушений. 

Однако, изучение объективной стороны данных деяний не всегда 

позволяет говорить о нарушении обязательных требований, как ее 

сущностном признаке. Если самовольное использование физически-

ми лицами энергии (ст. 7.19 КоАП РФ), ресурсов (ст. 7.4, 7.11 и 7.20 

КоАП РФ) и иных объектов собственности (ст. 7.9), а равно повре-

ждение или уничтожение последних (7.7 КоАП РФ) считать наруше-

нием обязательных требований, то к таковым следовало бы отнести и 

убийство, кражу, вандализм, самоуправство, мелкое хулиганство и 

сотни иных составов административно и уголовно наказуемых дея-

ний. Неясен и мотив включения в законопроект статей 14.15.2 и 

14.15.3 КоАП РФ, чья насущная востребованность помножена на 

ноль по завершению чемпионата Европы по футболу в 2020 году, – 

данные составы следовало бы признать утратившими силу, а не 

оставлять под мнимой юрисдикцией Роспотребнадзора. 

Ретроспективное исследование полномочий должностных лиц 

полиции по возбуждению дел об административных правонарушени-

ях за последние пять лет также не свидетельствует о последователь-

ной реализации вектора на передачу административно-

юрисдикционных полномочий специализированным субъектам госу-

дарственного контроля (надзора). Так, Федеральным законом от 28 

января 2022 г. № 2-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» к полномочиям 

полиции отнесена статья 14.53.1 КоАП РФ «Незаконное перемещение 

(транспортировка) физическими лицами табачной продукции и (или) 

никотинсодержащей продукции» (сфера ведения Росалкогольтабак-
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контроля), Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 287-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях», – части 3.1-3.4 статьи 8.2 КоАП РФ «Не-

соблюдение требований в области охраны окружающей среды при 

обращении с отходами производства и потребления» (сфера ведения 

Росприроднадзора), а Федеральным законом от 29 декабря 2022 г. 

№ 625-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях», – часть 4 статьи 13.29 Ко-

АП РФ, предусматривающая ответственность за широкий спектр ма-

нипуляций при оказании услуг связи (сфера ведения Роскомнадзора). 

Последний из приведенных примеров примечателен еще и по-

тому, что расширение административно-юрисдикционных полномо-

чий полиции за последние пять лет в значительной мере затрагивает 

именно информационную сферу, а если быть более точным, – рас-

пространяется на нарушение правил и порядка оборота отдельных ка-

тегорий сведений: 

1) информации в сети «Интернет», оскорбляющей общество, 

государство, официальные государственные символы РФ, Конститу-

цию РФ или органы, осуществляющие государственную власть в РФ 

(ч. 3-5 ст. 20.1 КоАП РФ введена Федеральным законом от 18 марта 

2019 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях»); 

2) информации, оправдывающей потребление закиси азота для 

достижения токсического (одурманивающего) опьянения (ст. 6.13.1 

КоАП РФ введена Федеральным законом от 4 февраля 2021 г. № 4-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях»); 

3) информации с ограниченным доступом (ст. 13.14.1 КоАП РФ 

введена Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 206-ФЗ «О вне-

сении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях»); 

4) информации, дискредитирующей Вооруженные Силы РФ, 

добровольческие формирования и войска национальной гвардии РФ 

(ст. 20.3.3 КоАП РФ введена Федеральным законом от 4 марта 2022 г. 

№ 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»); 

5) информации, отрицающей или дискредитирующей решаю-

щую и освободительную роль советского народа и государства в раз-
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громе нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при осво-

бождении стран Европы (ст. 13.48 КоАП РФ введена Федеральным 

законом от 16 апреля 2022 г. № 103-ФЗ «О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях»); 

6) информации, оправдывающей нетрадиционные сексуальные 

отношения и (или) предпочтения, смену пола, а также оправдываю-

щей педофилию (ст. 6.21.1 и 6.21.2 КоАП РФ введены Федеральным 

законом от 5 декабря 2022 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях»). 

Итак, для построения слаженной системы административно-

правовой охраны информационных правоотношений в долгосрочной 

перспективе необходимо определиться с концепцией распределения 

юрисдикционных полномочий между полицией, как органом общего 

правоохранительного контроля, и иными органами исполнительной 

власти, а в первую очередь, – Роскомнадзором, как субъектом специ-

ализированного государственного надзора. Говоря о подобной кон-

цепции, автор опирается на мнение А.В. Шевцова, опредаляющего ее 

как «некую модель позиивного преобразования, а точнее переустрой-

ства правоотношений в правотворческой и правоохранительной сфе-

рах» [1]. 

Возможность наделения полиции всей широтой полномочий в 

рассматриваемой сфере обусловлена следующими факторами: 

а) значительной штатной численностью и территориальным 

представительством органов внутренних дел, которые способствуют 

оперативному выявлению и качественному документированию при-

знаков состава правонарушения на первоначальном этапе; 

б) социальный запрос на защиту нарушенных прав граждан по-

лицией, а также наличие развитой системы взаимодействия полиции 

с общественными объединениями, организациями и гражданами, поз-

воляющей оперативно получать информацию о правонарушении, со-

вершенном как с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, так и непосредственно; 

в) наличием в составе территориальных органов МВД России 

широкого перечня разноотраслевых специалистов, в том числе со-

трудников оперативных и экспертных подразделений, а также следо-

вателей и дознавателей, в компетенцию которых входит возбуждение 
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и расследование уголовных дел по смежным с информационными 

правонарушениями преступным деяниям; 

г) предназначением полиции, охватывающем широкий перечень 

охраняемых и защищаемых благ и ценностей; 

д) необходимостью усиления надзора, потребностью в опера-

тивном выявлении и пресечении административных правонарушений, 

связанных с информационным посягательством на защищаемые тра-

диционные и культурные ценности народов России, а равно ее госу-

дарственные институты в условиях эскалации цивилизационной кон-

фронтации Востока и Запада. 

Сдерживающими максимально широкое вовлечение полиции в 

административно-правовую охрану информационных правоотноше-

ний факторами являются: 

1) недостаточная компьютерная грамотность значительной ча-

сти сотрудников полиции и отсутствие технической возможности 

осуществлять мониторинг информационно-телекоммуникационных 

сетей на плановой и системной основе; 

2) необходимость снижения административного давления пра-

воохранительных органов на субъектов предпринимательской дея-

тельности в условиях санкционного давления и дефицита высококва-

лифицированных IT-кадров; 

3) опасность утраты инициативы в борьбе с общеуголовной пре-

ступностью, снижения эффективности правоохранительной деятель-

ности полиции в связи с расширением административной юрисдик-

ции. 

Учет перечисленных факторов позволяет высказать следующие 

предложения по реструктуризации норм КоАП РФ, регламентирую-

щих участие полиции охране информационных отношений. 

1. Составы административных правонарушений, связанных с 

оборотом вредоносной (непристойной, недостоверной, деструктивной 

для здоровья) или ограниченной в доступе информации, а равно вы-

раженных в неправомерном ограничении свободы слова и информа-

ции, следует разделить по субъекту ответственности таким образом, 

чтобы должностные лица полиции имели полномочия по возбужде-

нию дел исключительно в отношении физических лиц (включая 

должностных), а уполномоченные сотрудники Роскомнадзора, – в от-

ношении всего спектра субъектов ответственности.  
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2. Целесообразно рассмотреть возможность отнесения к юрис-

дикции органов внутренних дел составов правонарушений, преду-

смотренных статьями 5.5, 5.8, 5.39, 5.61, 6.17, частью 1 статьи 13.49 и 

статьями 20.3.1, 20.3.2 и 20.3.4 КоАП РФ. В целях минимизации из-

быточной конкуренции органов общего контроля и специализирован-

ного государственного надзора возможно предусмотреть право воз-

буждения дел данной категории сотрудниками полиции исключи-

тельно в заявительном порядке. 

3. Учитывая существенное количественное увеличение составов 

информационных правонарушений в Особенной части КоАП РФ, 

действующая лексическая формулировка главы 13 Кодекса во многом 

представляется девальвированной. В рамках третьей кодификации 

административно-деликтного законодательства представляется пра-

вильным исключить указание информации в качестве родового объ-

екта самостоятельной главы Кодекса, так как подобные правонару-

шения дисперсно представлены практически во всех главах Особен-

ной части Кодекса. 

© Рыдченко К.Д., 2024 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены вопросы адми-

нистративной юрисдикции органов внутренних дел по законам субъ-

ектов РФ об административных правонарушениях. Проанализирова-

на история административно-юрисдикционных полномочий органов 

внутренних дел РСФСР и РФ по региональным и местным правовым 

актам об административной ответственности. Предлагается вос-

становить право субъектов РФ без согласования с МВД России 

наделять сотрудников ОВД полномочиями по составлению протоко-

лов об административных правонарушениях, предусмотренными за-

конами субъектов РФ. 

Ключевые слова: административная ответственность, адми-

нистративно-юрисдикционные полномочия ОВД, принцип федера-

лизма в правовом регулировании административной ответственно-

сти, протокол об административном правонарушении, законода-

тельство субъектов РФ об административных правонарушениях. 

 

В современной России органы внутренних дел (далее – ОВД) 

представляют собой централизованную систему исполнительных ор-

ганов, непосредственно обеспечивающих законность в Российской 

Федерации путём противодействия преступлениям и административ-

ным правонарушениям. В то же время, система ОВД, существовав-

шая в РСФСР, СССР и независимой России до 2011 года, имела зна-

чительные элементы децентрализации (постепенно устранявшиеся к 

2011 году). 

В свою очередь, административные правонарушения, как в со-

ветской, так и постсоветской России, предусматривались в федераль-
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ном и региональном законодательстве. Практическая реализуемость 

федерального и регионального правового регулирования администра-

тивной ответственности зависит, среди прочего, от степени участия 

ОВД в выявлении и пресечении любых административных правона-

рушений. 

В Положении о порядке издания обязательных постановлений 

нет указаний на субъекты составления протоколов о нарушении обя-

зательных постановлений, вместо этого упоминается об «уполномо-

ченном… должностном лице». Порядок применения данного Поло-

жения и последующих нормативных актах РСФСР, регулирующих 

административно-юрисдикционную деятельность, обстоятельно ре-

гламентировался Наркомюстом и НКВД [1]. В то же время милиция в 

РСФСР (как и в Российской Федерации) относилась к исполнитель-

ной ветви власти [2, с. 377-378]. Милиция подчинялась как федераль-

ному органу государственного управления в сфере внутренних дел 

(НКВД, МВД, МООП), так и соответствующему местному органу 

государственной власти (Советы, Съезды Советов и пр.), но и в пери-

оды усиления центристских начал, милиция руководствовалась акта-

ми органов власти субъектов РСФСР и иных территорий.  

Так, в силу п. 8 Положения об административном отделе губерн-

ских и областных исполнительных комитетов, непосредственное ру-

ководство милицией в пределах губернии, области осуществлялось 

административным отделом соответствующего губоблисполкома. 

Это означает, что сотрудники милиции должны были наделяться 

полномочиями по составлению протоколов об административ-

ныхправонарушениях органом, который принял обязательное поста-

новление (исполком) или непосредственно руководит милицией (ад-

министративный отдел исполкома). 

В качестве подтверждения полномочий ОВД сошлёмся на п. 6 

обязательного Постановления Президиума Вятского губисполкома от 

26.04.1924 г. № 40 «О контроле за деятельностью штемпельно-

гравёрных мастерских», согласно которому, «наблюдение» за испол-

нением обязательного Постановления возлагалось на административ-

ный отдел губисполкома (как орган, руководящий милицией). А в п. 2 

обязательного Постановления Президиума Вятского губисполкома от 

16.12.1924 № 142 «О воспрещении устройства сеансов хиромантии, 

гаданий и проч., а также занятий ими как промыслом», милиция 

напрямую указывалась как орган «наблюдения». 
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Прямое возложение на ОВД полномочий по составлению прото-

колов можно обнаружить в Декрете ВЦИК, СНК РСФСР от 

14.07.1924 "О дополнении Положения о порядке издания обязатель-

ных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в ад-

министративном порядке". В соответствии с этим нормативным ак-

том, в Москве и Ленинграде начальники отделений милиции могли 

выносить постановления о наложении денежных взысканий в адми-

нистративном порядке в размере до двадцати пяти рублей золотом. 

Помимо этого, законодатель предусмотрел наложение взысканий в 

размере трех рублей золотом на месте постовым милиционером под 

квитанцию. 

Позднее, в конце 1924 г., централизованно установлено право гу-

бисполкомов наделять милицию в городах юрисдикционными пол-

номочиями по наложению на месте штрафов по делам о нарушении 

правил уличного движения и порядка в общественных местах. А с 

1926 г., милиция получила право составлять протоколы по любым 

делам о нарушении обязательных постановлений. Это правило сохра-

нено реформами 1931 и 1962 годов (в части прямого указания на 

наложение штрафов милиционерами). 

Отсутствие указания на право милиционеров составлять прото-

колы о любых правонарушениях представляется логичным. Это поз-

воляло правотворческим органам самостоятельно определять юрис-

дикционные органы и освобождать милицию от избыточных функ-

ций. Так, в п. 1 Постановления Совмина Киргизской ССР (как субъ-

екта федеративного государства – Союза ССР) от 06.12.1963 г. № 536 

«Об установлении штрафов за нарушение нормального действия те-

лефонно-телеграфной связи и порчу линейных и кабельных сооруже-

ний связи» установлено, что акты (протоколы) на нарушителей со-

ставляются должностными лицами Министерства связи. В свою оче-

редь, Моссовет в своём решении от 30.09.1980 «Об ответственности 

за нарушение общественного порядка в г. Москве» возложил кон-

троль за соблюдением своего решения на ГУВД Мосгорисполкома и 

Административную инспекцию Мосгорисполкома. 

Первая кодификация законодательства об административных 

правонарушениях также отказалась от указания милиции как универ-

сального органа административной юрисдикции. В статье 234 КоАП 

РСФСР указывалось, что протокол составляется уполномоченным на 

то должностным лицом либо представителем общественной органи-
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зации или органа общественной самодеятельности. В статье 203 пе-

речислялся исчерпывающий перечень составов административных 

правонарушений, рассматриваемых должностными лицами ОВД. Ко-

декс не предусматривал подведомственность милиции дел о правона-

рушениях, установленных законодательством АССР и правовыми ак-

тами местных Советов, но не исключал возможность составления ми-

лиционерами протоколов по таким делам. 

Например, в соответствии с пунктом 5 решения Пензенского об-

ластного Совета народных депутатов от 29.07.1992 "О мерах по упо-

рядочению торговли на территории Пензенской области", милиция 

составляла протоколы об административных нарушениях, выражав-

шихся в нарушении норм и правил, направленных на борьбу с эпиде-

миями и обеспечение дорожной, пожарной безопасности, ответствен-

ность за нарушение которых КоАП РСФСР не была установлена. 

В соответствии со ст. 462 КоАП Республики Башкортостан уста-

навливалось, что протокол об административном правонарушении 

составляется должностным лицом органа, которому подведомственно 

дело о соответствующем правонарушении, а также должностные лица 

«иных контролирующих органов и органов исполнительной власти в 

пределах их полномочий и компетенции». Специальное указание на 

милицию в этой статье отсутствовало. Дела об административных 

правонарушениях, подведомственные милиции перечислялись в ст. 

382 Кодекса, что не соответствовало КоАП РСФСР, исчерпывающе 

определявшей подведомственность дел об административных право-

нарушениях милиции. Заметим, что статья 11 закона Республики 

Башкортостан «О милиции общественной безопасности», наделяла 

милицию правом составления протоколов об административных пра-

вонарушениях. 

Вторая кодификация законодательства об административных 

правонарушениях указывала конкретные составы административных 

правонарушений на федеральном уровне, по которым сотрудники 

милиции (полиции) составляли протоколы, независимо от подведом-

ственности дел о таких правонарушениях (абз. 2 ч. 2 ст. 28.3 КоАП 

РФ), а также перечень дел об административных правонарушениях, 

подведомственных ОВД (ст. 23.3 КоАП РФ). Важной представляется 

формулировка ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ – «протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ, 
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составляются должностными лицами, уполномоченными соответ-

ствующими субъектами РФ». 

Поскольку милиция общественной безопасности, сохранившая 

двойное подчинение МВД России и органам исполнительной власти 

субъектов РФ, продолжала своё существование, было закономерным 

сохранение советской практики наделения сотрудников милиции 

полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ. 

В 2011 году проведена реформа МВД России, завершившая курс 

на последовательную централизацию [3] системы ОВД. Многие реги-

ональные законодатели, ранее наделявшие полномочиями милицию, 

внесли поправки в соответствующие законы, актуализировавшие 

наименование органа охраны правопорядка. Однако такие изменён-

ные положения признавались недействующими в судебном порядке, 

несмотря на то, что полиция выполняла предписания законов субъек-

тов РФ и составляла протоколы. Например, признан недействующим 

пункт 1 статьи 4.1 Закона Псковской области от 4 мая 2003 года N 

268-оз «Об административных правонарушениях на территории 

Псковской области» в части возложения на должностных лиц органов 

внутренних дел (полиции) полномочий по составлению протоколов 

об административных правонарушениях. 

В 2014 году предусмотрена возможность заключения соглашений 

между МВД и правительствами субъектов РФ о составлении сотруд-

никами полиции протоколов о правонарушениях, посягающих на об-

щественный порядок и общественную безопасность. В отсутствие та-

ких соглашений, составление протоколов полиции не допускается, 

что ставит под сомнение исполнимость законов субъектов РФ об ад-

министративных правонарушениях. Полиция обладает бо льшими ма-

териальными и человеческими ресурсами, чем органы исполнитель-

ной власти субъектов РФ, объективно не способные выявлять адми-

нистративные правонарушения столь же эффективно, что и ОВД. К 

сожалению, бездействие полиции, вызванное отсутствием соглаше-

ний МВД России и региональных правительств, не признано Консти-

туционным Судом РФ, нарушающим права граждан. 

Более того, договорное регулирование административно-

юрисдикционной деятельности ОВД, предусмотрено и проектами но-

вой кодификации (ч. 4 ст. 607 проекта Кодекса РФ об администра-

тивной ответственности N 917598-6; ч. 3 ст. 42.4 проекта КоАП РФ 
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N 957581-6; ч. 2 ст. 44.4 проекта КоАП РФ, подготовленного Миню-

стом в 2020 г.). 

По нашему мнению, оснований для договорного регулирования 

административно-юрисдикционных полномочий полиции, тем более 

в свете конституционных поправок 2020 года, нет. Напоминаем, что 

вектором развития единой системы публичной власти являются со-

блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, создание 

условий для социально-экономического развития государства. 

Как подмечено С. А. Старостиным: «точность и качество форму-

лировок есть залог качества законодательства» [4]. Однако формули-

ровка, содержащаяся в абз. первом ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ, представ-

ляется достаточной для наделения полиции полномочиями по состав-

лению протоколов об административных правонарушениях, преду-

смотренных законами субъектами РФ. А абзац второй, предусматри-

вающий заключение соглашений между МВД России и региональ-

ными правительствами, следует исключить. 

Мы считаем достаточными для возложения на полицию соответ-

ствующих обязанностей и формулировки ч. 2 ст. 3 (о руководстве за-

конами субъектами РФ), п. 8 ч. 1 ст. 12 закона о полиции (о составле-

нии протоколов об административных правонарушениях без уточне-

ния, каким актом эти правонарушения установлены). Нет и противо-

речия с ч. 2 ст. 12 закона о полиции – если федеральный закон уже 

возложил обязанность составлять протоколы об административных 

правонарушениях, субъект РФ лишь уточняет объём такой обязанно-

сти, а не устанавливает «иную» обязанность. 

Как справедливо отмечено А. В. Шевцовым, оптимизация адми-

нистративно-процессуальных полномочий полиции является необхо-

димым условием для совершенствования деятельности ее должност-

ных лиц по осуществлению производства по делам об администра-

тивных правонарушениях [5]. Вместе с тем, нельзя признать пра-

вильным договорное регулирование административно-

юрисдикционной деятельности ОВД. По нашему мнению, следует 

внести изменения в закон о полиции и КоАП РФ, с тем, чтобы позво-

лить любому субъекту РФ наделять должностных лиц полиции пол-

номочиями по составлению протоколов об административных право-

нарушениях без какого-либо согласования с Министерством внут-

ренних дел РФ. 
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Следует помнить, что законодатель указал в качестве основных 

направлений деятельности (задач) полиции предупреждение и пресе-

чение административных правонарушений, производство по таким 

делам безотносительно того, на каком уровне установлены админи-

стративные правонарушения. Иное следует считать нарушением 

единства законности и поставлением под сомнение защищённости 

публичных интересов и интересов граждан и организаций от любых 

административных правонарушений. 
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никающие в связи с осуществлением деятельности участковым упол-
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специфику работы, кадровый состав, загруженность и риски для 

здоровья сотрудников, возникающие в связи с осуществлением дея-

тельности по охране общественного порядка и обеспечению обще-
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с учетом выявленной проблематики в деятельности участкового 

уполномоченного полиции. 
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В настоящее время в деятельности участкового уполномоченного 

полиции, как и в любой другой сфере деятельности существуют 

определенные проблемы, а именно связанные с охраной обществен-

ного порядка и общественной безопасности. Например, А.М. Валиев, 

такими проблемами, препятствующими УУП выполнять возложенные 

на них обязанности, считает: «интенсивный характер служебной дея-

тельности; отвлечение от выполнения непосредственных должност-

ных обязанностей; ненормированный служебный день» [1, с.411]. 

Проблему перегруженности сотрудников, влияющая на уровень и 

эффективность деятельности УУП, выделяют С.В. Ганина и 

Н.В. Багуцкий [2, с.223]. 
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Помимо вышеперечисленных проблем, в деятельности УУП 

можно выделить следующие: 

1. УПП имеет законодательное ограничение полномочий, так как 

у него отсутствует право на применения мер принуждения таких как 

арест, задержание и привлечение к административной ответственно-

сти. Подобные ограничения препятствуют УУП в эффективном осу-

ществлении деятельности по предупреждению и пресечению админи-

стративных правонарушений и преступлений. 

2. Некоторые мероприятия, которые уполномочены осуществлять 

УУП – проведение профилактических бесед, в ряде случаев оказыва-

ются не эффективными. УПП в большинстве случаев вынужден рабо-

тать с неблагонадежными слоями населения, которые не намерены 

идти на контакт. 

3. УУП имеет право осматривать и обыскивать жилище, а также 

изымать предметы, имеющие значение для следствия, без постанов-

ления суда, на основании постановления следователя или дознавателя 

(ч.5 ст. 165 УПК РФ, ч.2 ст.15 Федерального закона №3-ФЗ). Кроме 

того, в случаях не терпящих отлагательств УУП, на основании моти-

вированного постановления руководителя органа осуществляющего 

оперативно-разыскную деятельность, имеет право проникнуть в жи-

лище, помимо воли проживающих в нем лиц, если их действия могут 

повлечь совершение тяжких или особо тяжких преступлений. 

4. В последние годы набирают популярность разговоры о недопу-

стимости занимания должности УУП лицами женского пола. В таком 

случае стоит отметить, что в соответствии с ч.1 ст.17 ФЗ № 342 «О 

службе в органах внутренних дел» на службу в органы внутренних 

дел вправе поступать граждане не моложе 18 лет независимо от пола, 

расы, национальности и т.д. Не смотря на положение закона, развеять 

подобные разговоры поможет порядок проведения личного досмотра, 

а он осуществляется исключительно лицом того же пола что и лицо, 

подлежащее досмотру. Если задержание женщины производит со-

трудник службы УУП мужского пола, то он не имеет права на прове-

дение личного досмотра, потому как подобные действия запрещены 

законодательством Российской Федерации. 

5. Специфической чертой осуществления деятельности участко-

вого уполномоченного выступает то, что зачастую именно сотрудник 

данной службы прибывает первым на место преступления или адми-

нистративного правонарушения. Несмотря на то, что деятельность 
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участкового уполномоченного полиции является в большей степени 

административной, статистика, связанная с расследованием уголов-

ных дел, также отражается в отчете участкового перед населением. 

Сотрудники службы УУП зачастую в большей степени перегружены, 

т.к. в большинстве случаев их привлекают для осуществления меро-

приятий по ООП и ООБ при проведении массовых мероприятий, кон-

воирования и осуществления поручений следователя или дознавателя. 

Несмотря на это, с УУП не снимают ответственности за события, ко-

торые могут произойти на территории подконтрольного администра-

тивного участка в период его отсутствия. При возникновении различ-

ного рода проблем, связанных с криминогенной составляющей в дан-

ный период, сотрудник службы УПП будет привлечен к ответствен-

ности, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. 

6. В последнее время в силу негативного отношения к деятельно-

сти полиции, а также опасения сотрудников, связанные с риском для 

здоровья, численность кадров и кадрового резерва значительно сокра-

тилась [3, с.151]. Еще одним немаловажным фактом является непо-

нимание гражданами специфики деятельности УПП. Если рассматри-

вать другие подразделения полиции, деятельность в которых не свя-

зана с риском для жизни и здоровья, то есть кадровые подразделения. 

Можно заметить, что укомплектованность в них, на порядок выше в 

сравнение со службой УУП. Вероятнее всего данный результат выте-

кает из двух составляющих – нормированный рабочий день и отсут-

ствие риска. 

8. Отчет перед гражданами в деятельности участкового уполно-

моченного полиции имеет ключевое значение. Так как через данный 

отчет, участковый информирует граждан о результатах своей деятель-

ности на закрепленном административном участке, а также об опера-

тивной обстановке на нем [4, с. 146-147]. В законе указано на то, что 

данный отчет должен осуществляться не реже одного раза в год, но 

для усовершенствования деятельности участкового уполномоченного 

и полиции в целом имеет место предложение проводить его чаще, до-

пустим не реже одного раза в полгода, потому как этот период време-

ни является оптимальным для возможности отражения всей инфор-

мации и оперативной обстановки на административном участке.  

9. Законодательно не определено понятие «оперативно-

служебного задание», что является проблемой в случае, выполнения 
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подобного задания могут быть нарушены права граждан, так как ком-

петенция УУП в подобном случае остается прежней. 

10. Самая главная проблема состоит в том, что медицинские ра-

ботники не сообщают в полицию о лицах, имеющих наркотическую 

зависимость, они подтверждают это тем, что данная информация со-

держит «врачебную тайну». Но существует закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», который дает право на 

разглашение подобной информации правоохранительным органам в 

исключительных случаях. 

В последнее время участились случаи провокаций со стороны 

граждан в отношении сотрудников полиции, для преодоления подоб-

ных проявлений предлагается: 

- укомплектование сотрудников персональными устройствами ре-

гистрации информации;  

- проведение инструктажей по отработке действий в подобных 

ситуациях [5, с.70]; 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо в первую оче-

редь повысить численность сотрудников службы УПП и создание 

устойчивого кадрового резерва. Потому как именно укомплектован-

ность службы, порождает остальные проблемы, вытекающие из-за от-

сутствия необходимого количества сотрудников. Также необходимо 

нормативно определить улучшить должностное положение сотрудни-

ков службы УПП, путем расширения некоторых полномочий и предо-

ставления определенного рода социальных гарантий. 

Основываясь на выводах, сделанных выше, нельзя не отметить, 

что для повышения уровня эффективности деятельности УУП необ-

ходимо усовершенствовать нормативную базу, повысить уровень вза-

имодействия как с гражданами, так и с иными подразделениями ОВД, 

а также решить ряд вопросов организационного характера. Следует 

пересмотреть подходы к вопросу врачебной тайны в контексте работы 

с наркозависимыми, обеспечивая более тесное сотрудничество между 

медицинскими учреждениями и полицией для обеспечения безопас-

ности и здоровья общества. 

© Корнева Ю.Ю., 2024 
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Мифы и проблемы его предупреждения 
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обобщения международных актов формулируются выводы о необхо-

димости разрушения мифов, касающихся гендерного насилия, и при-

нятия мер по предупреждению такого насилия, что позволит повы-

сить степень защищенности не только конкретного человека, но и 

общества. 
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Проблема насилия по гендерному признаку имеет давнюю исто-

рию и с развитием общественных отношений эволюционировала от 

полного непризнания до введения понятия в правовое поле.  

Произошедшие в ХХ веке изменения в общественно-

политической и социально-экономической сферах резко повысили 

внимание к данной проблеме и вопросам дискриминации по полово-

му признаку. 

Тем не менее, проблема гендерного насилия до сих пор вызыва-

ет споры не только в обществе, но и в научных, в том числе юриди-

ческих кругах. Мнения о необходимости либо, наоборот, вредности 

предупреждения и пресечения такого насилия подкрепляются как 

примерами из жизни, так и различными исследованиями. Расхож-

дение точек зрения более чем полярно. От наиболее радикальных, 

утверждающих, что противодействие гендерному насилию – пря-

мой путь к разрушению института семьи и узакониванию однопо-
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лых браков, до необходимости принимать срочные меры, в том 

числе на законодательном уровне, по искоренению гендерного 

насилия. 

Белорусским ученым О.Г. Каразеем, рассматривающим пробле-

матику в контексте применения гендерного подхода в деятельности 

по профилактике насилия в семье, отмечается, что на правовом фо-

руме Беларуси недопустимость учета гендерного вопроса в отече-

ственном дискурсе обосновывалась тем, что принцип гендерной 

идеологии несет в себе идеи всевозможной сексуальной ориентации, 

однополых браков и извращений как нормы. 

В определенной степени такая ситуация обусловлена, в том 

числе, наличием некоторых мифов, самыми распространенными из 

которых являются следующие: 

«гендерное насилие – это исключительно насилие мужчин над 

женщинами»; 

«гендерное насилие – это, как правило, домашнее насилие со 

стороны мужа (сожителя)». 

Так, по мнению Н.А.Парыгиной, гендерным насилием могут счи-

таться только насильственные действия мужчин по отношению к 

женщинам, поскольку только мужчина применяет насилие над жен-

щиной на основании того, что он мужчина и его пол дает ему на это 

право. Женщина, применяя насильственные действия по отношению 

к мужчине, делает это не вследствие осознания превосходства своего 

пола, а вследствие признания превосходства над конкретным мужчи-

ной [2].  

М.А. Бутаева отмечает, что с одной стороны, домашнее насилие 

является серьезным фактом дискриминации женщин, а с другой – 

практически нет механизма для искоренения этой дискриминации, 

потому что безнаказанность насилия в семье становится моделью 

гендерного поведения в семейных взаимоотношениях, которая усваи-

вается детьми как норма и воспроизводится из поколения в поколе-

ние. 

На это же указывает и С.С.Даренских, отмечая, что терпение же-

стокого обращения со стороны супруга связано с нежеланием остав-

лять детей без отца, жалостью к мужу, опасением потери уважения 

общества. 

Актуальна данная тема и для белорусских ученых.  
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О.В. Катушонок пишет, что одной из важнейших причин роста 

количества актов насилия между супругами, являются устоявшиеся 

гендерные стереотипы семейного поведения. 

Кроме того, начиная с 90-х годов прошлого века положение 

женщин, все чаще становится предметом, исследуемым международ-

ным правовом.  

Общая рекомендация № 19 к Конвенции о ликвидации дискри-

минации (CEDAW), принятая в 1992 году, четко признает насилие в 

отношении женщин формой дискриминации, которая затрудняет реа-

лизацию принципа равноправия. 

Принимается ряд актов международного права, в которых уже не 

только дается определение данному явлению, но и содержатся реко-

мендации по его искоренению. Первым таким документом стала Де-

кларация об искоренении насилия в отношении женщин, провозгла-

шенная 20 декабря 1993 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

№ 48/104 (далее – Декларация об искоренении насилия), которая при-

знает, что насилие в отношении женщин является проявлением исто-

рически сложившегося неравного соотношения сил между мужчина-

ми и женщинами, которое привело к доминированию над женщинами 

и дискриминации в отношении женщин со стороны мужчин, а также 

препятствует всестороннему улучшению положения женщин, и что 

насилие в отношении женщин является одним из основополагающих 

социальных механизмов, при помощи которого женщин вынуждают 

занимать подчиненное положение по сравнению с мужчинами. 

В Декларации об искоренении насилия впервые дается определе-

ние насилию в отношении женщин, под которым понимается «любой 

акт насилия, совершенный на основании полового признака, который 

причиняет или может причинить физический, половой или психоло-

гический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы соверше-

ния таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, 

будь то в общественной или личной жизни» (статья 1). 

В конце 90-х – начале 2000-х годов вопросы предупреждения 

гендерно мотивированного насилия включаются и в сферу деятельно-

сти одной из самых крупных в мире региональных организацией по 

безопасности – ОБСЕ, которая начинает рассматривать насилие в от-

ношении женщин как серьезную преграду на пути установления ген-

дерного равенства.  
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Так, в 2004 году 56 государств-членов ОБСЕ высказали свою за-

интересованность в продвижении равенства между женщинами и 

мужчинами и уменьшении дискриминации путем принятия «Плана 

действий по поддержке гендерного равенства», который указывает 

исполнительным структурам ОБСЕ на необходимость разработки 

программ, наблюдения за прогрессом по предупреждению насилия в 

отношении женщин и поддержки исполнительных структур ОБСЕ и 

государств-членов в осуществлении соответствующих обязательств 

по содействию установлению гендерного равенства [7]. 

В 2006 г. с целью дальнейшего расширения прав и возможностей 

женщин и девочек, и других групп разного возраста и происхожде-

ния, которые сталкиваются с дискриминацией, Координационным со-

ветом руководителей системы ООН одобрена общесистемная поли-

тика ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин.  

Следующим международным документом в области защиты прав 

женщин, в том числе в искоренении насилия в отношении них, стала 

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в 

отношении женщин и домашним насилием, открытая для подписания 

с 11.05.2011 (далее – Стамбульская конвенция). 

В Стамбульской конвенции отмечается, что определенные в ка-

ком-либо обществе, особенно традиционном, роли или стереотипы 

поведения мужчин и женщин способствуют тому, чтобы насилие в 

отношении женщин воспринималось как приемлемое. В этой связи в 

качестве общеобязательного условия предупреждения насилия Стам-

бульская конвенция рекомендует искоренять предрассудки, обычаи, 

традиции и любые иные практики, которые основаны на идее непол-

ноценности женщин или стереотипных представлениях о роли жен-

щин и мужчин. Она призывает к пониманию истоков насилия над 

женщинами и применению мер защиты и поддержки жертв. Любые 

виды насилия над женщинами можно рассматривать как доказатель-

ство неравенства между женщинами и мужчинами, существования 

стереотипов, гендерных ролей и дискриминации женщин.  

Статьей 3 документа вводится понятие «гендерный», что означа-

ет социально-закрепленные роли, поведение, деятельность и характе-

ристики, которые определенное общество рассматривает как соответ-

ствующие женщинам и мужчинам и, самое главное, впервые акцен-



1183 

 

тируется внимание на определении «насилие в отношении женщин по 

гендерному признаку» – насилие, направленное на женщину, потому 

что она является женщиной, или же несоразмерно затрагивает жен-

щин. 

Кроме того, дается общее определение насилию в отношении 

женщин, ориентированное на защиту прав исключительно женщин. 

Анализируя выше сказанное, мы не можем отрицать наличие не-

которого в определенной степени агрессивного феминистского укло-

на на международном правовом поле. 

В этой связи вполне понятна и не может быть проигнорирована 

точка зрения тех людей, которые считают, что признание гендерного 

насилия проблемой, требующей решения на законодательном уровне, 

может нанести непоправимый урон семейным ценностям, в первую 

очередь, нивелировать роль мужа и отца как главы семьи. 

Именно поэтому в 2005 году на пленарном заседании Межпарла-

ментской Ассамблеи государств – участников Содружества Незави-

симых Государств (далее – СНГ) был принят модельный закон  

«О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей 

для мужчин и женщин», в котором дано определение гендера, как со-

циального аспекта отношений между мужчинами и женщинами, ко-

торый проявляется во всех сферах жизни, включая политику, эконо-

мику, право, идеологию и культуру, образование и науку.  

В свою очередь, под гендерным равенством предложено понимать 

равный правовой статус мужчин и женщин и равные возможности 

для его реализации, позволяющие лицам независимо от пола свобод-

но использовать свои способности для участия в политической, эко-

номической, социальной, общественной и культурной сферах жизни.  

Данная терминология получает широкое применение в актах 

СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Совета 

Министров Союзного государства, Межпарламентской ассамблеи 

Евразийского экономического сообщества. Одним из них является 

Заявление глав государств – участников СНГ от 11 октября 2017 года 

о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, 

которым в связи с объявлением 2017 года Годом семьи в СНГ постав-

лена цель развивать эффективные формы и способы защиты институ-

та семьи, обеспечивая гендерное равенство и расширяя права и воз-

можности женщин.  



1184 

 

Сегодня как для Республики Беларусь, так и для России важно 

проведение исследований, которые показали бы то, что существую-

щие подходы к проблеме насилия по гендерному признаку, рассмат-

ривающие его в контексте защиты прав женщин, не в полной мере 

отвечает принципам гендерного равенства.  

Насилие со стороны мужа в отношении жены и, так как и насилие 

мужчин в отношении женщин в целом – это только отдельные части 

такого явления как гендерное насилие. 

В современном обществе насилие по половому признаку может 

совершаться и в отношении мужчин (например, жена имеет более вы-

сокий доход, или женщина, являясь руководителем, допускает дис-

криминацию, а в некоторых случаях и явное насилие в отношении 

подчиненных противоположного пола). Соответственно проблему 

искоренения насилия по гендерному признаку необходимо рассмат-

ривать в контексте защиты прав не только женщин, но и мужчин. 

В этой связи возникла необходимость рассмотрения данной про-

блемы в более широком смысле, путем введения новых понятий 

«гендерно мотивированное насилие» и «противодействие гендерно 

мотивированному насилию». 

Гендерно мотивированное насилие – это любые совершенные на 

основании полового признака умышленные действия обидчика, 

нарушающие права, свободы и законные интересы пострадавшего, 

которые причиняют или могут причинить физический, психологиче-

ский либо материальный вред или страдания, а также угрозы совер-

шения таких действий, независимо от того, происходит ли это в пуб-

личной или частной жизни. 

Наряду с этим предлагается ввести термин «противодействие 

гендерно мотивированному насилию», определив его как комплекс 

правовых, экономических, социальных, организационных и иных 

мер, осуществляемых субъектами противодействия гендерно мотиви-

рованному насилию, направленных на предупреждение и пресечение 

гендерно мотивированного насилия, оказание помощи и обеспечение 

защиты пострадавшего, оказание корректирующего воздействия на 

обидчиков; формирование нетерпимого отношения к гендерно моти-

вированному насилию, искоренение дискриминационных представ-

лений о социальных ролях и обязанностях женщин и мужчин. 
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Таким образом, гендерно мотивированное насилие является 

сложным, многоаспектным явлением современной действительности. 

Несмотря на свою латентность, сегодня во многих странах такое 

насилие уже признается глобальной проблемой. Оно не имеет границ, 

не зависит от возраста, социального или расового положения, места 

пребывания и требует обязательного решения в цивилизованном об-

ществе. 

Эффективное решение данной проблемы возможно только при 

консолидации усилий национальных правительств, международных 

организаций и гражданского общества. 

 

© Соколовская О.Г., 2024 
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О некоторых аспектах североамериканской модели обеспечения 

прав граждан на защиту от семейного (домашнего) насилия 

Аннотация: рассмотренные автором статистические данные и 

работы некоторых российских и американских ученых о состоянии 

семейного (домашнего) насилия и функционирования североамерикан-

ской государственной системы противодействия этому насилию по-

казывают, что многие связанные с ними проблемы, несмотря на 

предпринимаемые меры со стороны органов управления, остаются 

нерешенными. В общественной и научной среде в США продолжает-

ся дискуссия относительно понимания рассматриваемой проблемы, 

дефиниции семейного (домашнего) насилия. Автор отмечает, что 

приверженцы широкого понимания семейного (домашнего) насилия 

для достижения политических и иных целей манипулируют данными 

о насилии. При этом рассматриваемая система не является столь 

эффективной и безупречной, как представляется для всего мира. 

Ключевые слова: семейное (домашнее) насилие; государствен-

ная система противодействия семейному (домашнему) насилию в 

США; политические манипуляции данными; профессиональные вме-

шательства административных органов в дела семьи. 

 

Современные реалии общественного обустройства показывают 

такое динамичное развитие, что многие прежние представления о 

развитии отдельных видов общественных отношений требуют пере-

осмысления, как и способы их регулирования. Под воздействием 

идеологии так называемой «толерантности» и свободы взглядов на 

половую принадлежность, формируемой странами Запада и их сател-

литами, динамично меняется характер социальной жизни. Выступая 
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функцией обеспечения социальной жизни, российское право, прежде 

всего, административное должно быть направлено на противодей-

ствие навязываемым Западом «социальным и культурным ценно-

стям», разрушающим традиционные. 

Несмотря на расширение сфер воздействия права на современное 

общество (юридизация общественных отношений) функционирова-

ние их правовых механизмов регулирования не поспевают за темпами 

развития этого общества. И в Российской Федерации юридизация 

также охватывает все больше видов общественных отношений. При 

этом следует отметить, что многие из этих сфер традиционно подвер-

гались правовому воздействию и регулированию. Среди них следует 

отметить семейные (брачные) отношения, которые изначально на 

первых этапах истории регулировались в симбиозе интересов само-

державия и религии (церкви), затем идеологии построения социализ-

ма в годы существования СССР. С 1990-х годов стала превалировать 

либеральная направляющая, декларирующая практически безгранич-

ные интересы личности над интересами общества и государства. 

Только на протяжении последнего времени на уровне государства был 

скорректирован общий вектор развития семейной политики, в частно-

сти по воспитанию детей, на основе традиционных ценностей. Были 

внесены определенные дополнения в Конституцию Российской Феде-

рации, направленные на укрепление российской семьи, традицион-

ных ценностей российского общества. 

В одном из нормативных актов Президента Российской Федера-

ции отмечено, что «гармоничное развитие возможно только на основе 

традиционных ценностей, к которым, среди прочих, относятся высо-

кие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд»
1
. 

Дальнейшее развитие российского законодательства и более эф-

фективного механизма обеспечения защиты прав граждан от семей-

ного насилия возможно только через понимание права как продукта 

среды российского общества, системы его исторических, социально-

духовных и культурологических факторов. 

Данное положение подтверждается тем, что право бывает раз-

ным. Так, понимая право как продукт определенной среды, 

                                      
1
 Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей (утверждены Указом Президента № 809 от 9 

ноября 2022 г.) http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 28.01.2024). 
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К.Е. Сигалов выделяет «право для государства», «право для обще-

ства» и «право для человека» [1, с. 4]. 

Данный ученый отмечает, что если первое право политизировано, 

второе подвержено воздействию социальных явлений, то третье от-

ражает противоречивость человеческой сущности. Для одних людей 

право воспринимается как властное веление государства по обеспече-

нию правопорядка в среде проживания, то для других – это чужерод-

ная враждебная сила, вторгающаяся в их личную среду проживания. 

Наиболее ярко неоднозначность свойства и значения права в Рос-

сийской Федерации и зарубежом как регулятора общественных отно-

шений проявляется в определении и противодействии семейному 

(домашнему) насилию. 

Среди зарубежных государств, активно распространяющих свое 

влияние на обустройство государственной и общественной жизни в 

других государствах, являются США. Среди сфер влияния находятся 

и отношения, связанные с воспитанием детей, семейно-брачные от-

ношения. В отдельных случаях административные органы злоупо-

требляют полномочиями, чрезмерно вмешиваясь в семейную жизнь 

отдельных граждан. Можно предположить, что такой чужеродной 

враждебной силой в сфере профилактики домашнего насилия все 

больше выступает для американского общества (США) государствен-

ная система противодействия семейному (домашнему) насилию. 

Сама по себе эта система построена на основе многочисленных 

законодательных актов федерального уровня и уровня штатов, 

направленных на широкое воздействие не только на лиц, применяю-

щих насилие, но и других членов семьи и совместно проживающих 

лиц. В 1994 году правительство США отреагировало на общенацио-

нальную проблему домашнего и сексуального насилия, приняв Закон 

о насилии в отношении женщин (VAWA)
1
. Однако большинство зако-

нов о насилии в семье в США являются законами отдельных штатов
2
. 

Не останавливаясь на изучении нормативных актов США, регламен-

тирующих функционирование системы противодействия домашнему 

насилию (этому посвящено определенное количество зарубежных и 

российских научных работ), следует отметить, что больший научный 

интерес представляет собой рассмотрение статистических данных, в 

                                      
1
 URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-103hr3355enr/pdf/BILLS-103hr3355enr.pdf 

(дата обращения: 29.01.2024). 
2
 URL: https://brownpoliticalreview.org/2021/08/abuse-to-arrest/ (дата обращения: 29.01.2024). 

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=103_cong_bills&docid=f:h3355enr.txt.pdf
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=103_cong_bills&docid=f:h3355enr.txt.pdf
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том числе официальных, и научные работы российских и американ-

ских ученых. 

Как отмечается российскими учеными А.В. Лысовой, 

Н. Г. Щитовым, «домашнее (семейное) насилие стало национальной 

проблемой современных демократических обществ» [2, c. 99].  

Относительно проблемы семейного насилия данные авторы отме-

чают, что «с 1960-х годов ею занимается целый ряд ведущих соци-

альных институтов США», и «Правительство США выделяет огром-

ные средства на исследования домашнего насилия и разработку но-

вых подходов к борьбе с ним», и что произошло «повсеместное от-

крытие кризисных центров и убежищ для жертв насилия; рост числа 

экономически независимых женщин; расширение штата специали-

стов в области семейной терапии и консультирования; смещение ак-

цента в социологии с теории функционализма на теорию конфликта; 

восприятие социологии как инструмента усовершенствования обще-

ства» [2, с. 101-102], существенной положительной динамики улуч-

шения результатов работы системы США по противодействию до-

машнему (семейному) насилию не наблюдается. Сами авторы на про-

тяжении всей представленной работы, опубликованной в 2003 году, 

практически и указывают на глубокие недостатки выстроенной си-

стемы США по противодействию рассматриваемому негативному яв-

лению (нормативная неопределенность; роль бюрократии в сфере 

предотвращения домашнего насилия; отсутствие знания об эффек-

тивности используемых мер борьбы с домашним насилием и другие 

факторы).  

Кроме того, и на современном этапе функционирования амери-

канской системы противодействия рассматриваемому насилию име-

ется множество проблем, влекущие вредоносные последствия. Стати-

стический материал исследовательского центра «Bedbible» (США) за 

2023 год показывает, что в США 20 человек в минуту подвергаются 

физическому насилию со стороны интимного партнера. Ежедневно 

более 20 000 телефонных звонков поступает на горячие линии по 

борьбе с насилием в семье по всей стране. Экономические издержки 

домашнего насилия со стороны интимного партнера в США состави-

ли 3,6 трлн долларов»
1
. 

                                      
1
 Статистика насилия в семье – сколько жертв? Статистический материал 

Исследовательского центра Bedbible (Электронный ресурс) // https://bedbible.com/domestic-

violence-statistics. (дата обращения: 30.01.2024).  
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О тяжелейшем положении, связанном с фактами семейного (до-

машнего) насилия показывают официальные статистические данные. 

Управление по борьбе с насилием в отношении женщин Министер-

ства юстиции США опубликовало отчет «Грантовые средства, ис-

пользованные для решения проблемы преследования: отчет Конгрес-

су за 2022 год», в котором собраны данные только одному из многих 

видов проявлений домашнего насилия – преследования. Одним из яр-

ких примеров слабоэффективной работы американской системы про-

тиводействия домашнему насилию относятся данные о том, что «с 

2016 по 2019 год увеличивалась доля всех жертв преследования и 

традиционных жертв преследования, которые не обращались в поли-

цию, заявляя, что, по их мнению, полиция ничем не может помочь. 

Доля всех жертв преследования, ссылающихся на эту причину, вы-

росла за этот период с 27% до 33%, в то время как процент жертв тра-

диционного преследования, ссылающихся на эту причину, вырос с 

21% до 39%»
1
. 

По сведениям, основанным на данных Министерства юстиции, 

только в 2022 году в Соединенных Штатах было зарегистрировано 

около 1,3 миллиона случаев насилия в семье. Наибольшее количество 

случаев насилия в семье произошло среди лиц в возрасте 18-34 лет, 

что составляет 45% зарегистрированных случаев. Примерно в 72% 

случаев бытового насилия были задействованы интимные партнеры, 

такие как супруги или партнеры по свиданиям. По оценкам, в 2022 

году 15,5 миллиона детей в Соединенных Штатах подвергались до-

машнему насилию в своих домах
2
. Результаты этого краткого анализа 

показывают, что североамериканская модель противодействия до-

машнему насилию как первооснова всей западной системы не являет-

ся столь эффективной как представляется во многих источниках, в 

том числе научных. 

Так, К. Ходжес (США) посвятил домашнему насилию научную 

работу, в которой отмечает недостатки американской правовой систе-

мы, наносящие вред жертвам домашнего насилия [3]. 

                                      
1
 Office on violence against women’s grant funds used to address stalking: 2022 report to Congress 

URL: 

//https://www.justice.gov/d9/2023/06/2022%20Report%20to%20Congress%20on%20Stalking.pdf. 

P. 4. (дата обращения: 31.01.2024). 
2
 50 Shocking Department of Justice Statistics on Domestic Violence: 2024 Guide. 

https://atonce.com/blog/department-of-justice-statistics-on-domestic-violence. (дата обращения: 

31.01.2024). 
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Также группа авторов отмечают, что «растет признание того, что 

дети являются непосредственными жертвами насилия в семье и же-

стокого обращения и сами нуждаются в поддержке и защите. Однако 

профессиональные вмешательства, направленные на защиту детей, 

могут непреднамеренно еще больше травмировать родителей, чаще 

всего матерей [4, p. 1]. 

А.В. Лысова и Н. Г. Щитов изучили работы некоторых крупных 

американских ученых и практиков (М. Страус, Р. Джиллес, М. Стейн-

ман, Л. Лерман, Д. Зорза, Ф. Боуза), и сделали общий вывод о том, что 

система реагирования на домашнее насилие в США находится в ситу-

ации кризиса. 

Действительно, в одной из работ Мюррея А. Страуса (США), бы-

ло проанализировано 70 исследований по рассматриваемому вопросу, 

в которых автор пришел к следующим результатам. 

Во-первых, женщины так же физически агрессивны или даже бо-

лее агрессивны, чем мужчины, в семейных отношениях. Ученый счи-

тает, что нападения со стороны женщин также должны быть в центре 

внимания социальной политики из-за вреда, который наносит детям 

растущее в семье насилие. В ходе социологических исследований по-

ловина женщин сообщили, что в ходе конфликта нанесли удар пер-

выми [5, с.16]. 

Во-вторых, доля случаев насилия со стороны партнера, известных 

полиции, составляет лишь малую долю от числа таких инцидентов, 

оцененных на основе исследований семейных конфликтов. Данные 

официальной статистики случаев семейного (домашнего) насилия и 

действительной не совпадают. О 93% случаях семейного (домашнего) 

насилия не сообщается в полицию. Как правило, в официальную ста-

тистику о фактах семейного насилия попадают совершенные насиль-

ственные действия бывших супругов [5, с. 13]. 

В-третьих, отсутствие такой большой доли случаев в полицей-

ской статистике может дать ключ к пониманию гендерных различий в 

полицейской статистике о нападениях со стороны партнера. Заниже-

ние информации о нападениях на партнеров со стороны женщин как о 

преступлении или угрозе безопасности, заключается в том, что они 

часто воспринимаются мужчинами как шутка, поскольку риск полу-

чения мужчинами травмы и, следовательно, страх перед травмой от-

носительно невелик [5, с. 13]. 
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В-четвертых, автор отмечает, что представители определенных 

политического сил и активистки-феминистки для мобилизации ресур-

сов в противодействии мужскому влиянию используют общую цифру 

о 1800000 женщинах, подвергающихся всеми формами насилия еже-

годно (часто представляемую как избиение женщины каждые 15 се-

кунд)
1
. В то же время они также используют статистику полиции, 

данные криминалистических опросов и отделений неотложной меди-

цинской помощи, чтобы показать, что раненых женщин-жертв гораздо 

больше, чем жертв-мужчин. Автор называет сложившееся положение 

ложной дихотомией [5, с. 27]. 

В-пятых, в научной среде и в американском обществе идет дис-

куссия о понятии и структуре семейного (домашнего) насилия. По 

мнению М.А. Штрауса, ни одна из сторон не мотивирована понимать 

другую. Скорее, каждая стремится навязать свою точку зрения, по-

скольку считает, что предпочтительное определение жизненно важно 

для продвижения их моральных принципов и профессиональных це-

лей. Более того, по его мнению, общество проиграет, если любая из 

сторон откажется от своей точки зрения, потому что общество выиг-

рает от моральной повестки дня и профессионального вклада с обеих 

сторон. Автор не намерен отказываться от попыток продвигать мо-

раль «никакого насилия ни с чьей стороны» [5, С. 32]. 

Таким образом, результаты проведенного сравнительно неболь-

шого анализа состояния дел функционирования американской систе-

мы противодействия семейному (домашнему) насилию показывают, 

что в ней содержится немалое количество недостатков, которые за-

ставляют задуматься относительно целесообразности ее внедрения в 

отечественные правовые системы.  

Процесс противодействия семейному насилию должен носить 

многосторонний характер, охватывать как мужчин, так и женщин. 

Женское насилие также имеет место в структуре рассматриваемого 

насилия. Действующая североамериканская государственная система 

противодействия семейному насилию способна и наносит вред жерт-

вам домашнего насилия, не является столь эффективной и безупреч-

ной как представляется для всего мира.  

                                      
1
 Национальное обследование по проблеме насилия в отношении женщин (NVAWS): 

Ежегодная распространенность женщин, ставших жертвами со стороны интимных 

партнеров, составила 13 на 1000 в случае физического насилия (1 309 061 женщина) и 18 на 

1000 (1 812 546 женщин) во всех формах виктимизации // URL: https://what-when-

how.com/interpersonal-violence/national-family-violence-surveys/. (дата обращения: 31.01.2024). 
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Определенные политические силы и представители феминистско-

го движения манипулируют в своих интересах не только статистиче-

скими данными о состоянии насильственной преступности в семей-

ных отношениях, но и используют их в качестве орудия в решении 

политических задач по всему миру. В достижении своих целей они 

используют широкий подход к пониманию семейного насилия (как 

физическое, психологическое, экономическое, сексуальное, духовное 

виды насилия и кибернасилие). Те, кто использует широкое определе-

ние семейного насилия, как правило, в первую очередь заботятся о 

благополучии женщин. Однако в большинстве случаев американских 

ученых и исследователей интересует узкое понимание этого рассмат-

риваемого насилия - как совершение актов физического насилия. 

© Равнюшкин А.В., 2024  
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семье возможно только на основе социального партнерства госу-

дарственных органов и общественных объединений, посредством ор-

ганизации широкой просветительской работы, направленной на 

формирование осознанного неприятия случаев насилия в семье и их 

категорическое осуждение, расширение и развитие специализиро-

ванных учреждений помощи жертвам такого насилия. 
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отношений, насилие в семье, институт гражданского общества, со-
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Министерство внутренних дел Российской Федерации системно 

реализует комплекс организационных мероприятий, направленных на 

предупреждение преступлений на бытовой почве, в том числе в се-

мье. 

Несмотря на некоторые положительные тенденции, проблема 

домашнего насилия в стране, в том числе в отношении женщин, вы-

зывает повышенный интерес со стороны граждан, общественных ор-

ганизаций и средств массовой информации. 

Зачастую широко освещаемые в СМИ резонансные преступле-

ния, которым предшествовали семейные конфликты, формируют у 

общества негативную оценку деятельности органов внутренних дел. 

Основными причинами нарушений при проведении индивиду-

альной профилактической работы являются отсутствие должного 
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контроля за осуществлением данной деятельности, а также недоста-

точность времени для ее реализации вследствие продолжающегося 

использования участковых уполномоченных полиции не по назначе-

нию. 

 В то же время, вопросы защиты жизни и здоровья членов семьи 

от противоправных посягательств должны решаться комплексно, во 

взаимодействии с другими ведомствами и институтами гражданского 

общества. 

В рамках реализации Национальной стратегии действий в инте-

ресах женщин на 2023-2030 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 4356-

р, сотрудниками и руководителями подчиненных подразделений тер-

риториальных органов внутренних МВД России на региональном и 

районном уровне во взаимодействии с иными государственными и 

негосударственными учреждениями, применяются, комплекс мер 

направленных на профилактику правонарушений, совершаемых в 

сфере внутрисемейного быта. 

В некоторых регионов отмечена концентрация усилий на про-

филактике семейно-бытового насилия именного органов и учрежде-

ний социального блока, определив в качестве дополнительных 

направлений, их деятельности проведение мероприятий по формиро-

ванию в обществе непримиримого отношения к семейному насилию, 

поддержание семейного благополучия, здорового климата в семье, 

содействию гражданам в мобилизации их собственных ресурсов по 

преодолению сложных жизненных ситуаций, а также повышение 

стрессоустойчивости и психологической культуры населения, осо-

бенно в сфере межличностного, семейного, родительского об-щения. 

широко применяются нормы законодательства по противодействию 

правонарушениям в сфере внутрисемейного быта. 

В каждом конкретном регионе действуют сети кризисных цен-

тров для помощи пострадавшим от домашнего насилия и работы с 

правонарушителями, а также расширение их функционала в части 

оказания правовой, психологической медицинской помощи жертвам 

насилия; реализация психокорреционных программ с агрессорами 

для их ресоциализации и нормализации их поведения в целях сохра-

нения семьи; социального патронажа лиц, нуждающихся в социаль-

ной помощи. 
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Законами Республики Бурятия, Карачаево-Черкесской Респуб-

лики и Нижегородской области закреплены положения об обеспече-

нии жилыми помещениями граждан, пострадавших от физического 

или психического насилия в семье, которые не могут проживать сов-

местно со своими родственниками. 

Меры по оказанию социально-психологической и социально 

правовой помощи семье, жертвам семейного насилия, предусмотрены 

Законами республик Хакасия, Саха (Якутия), Пермского края, Ро-

стовской области. 

В Республике Башкортостан
1
, Забайкальском крае

2
, Брянской и 

Кировской областях действуют региональные законы, предусматри-

вающие информирование учреждениями здравоохранения органов 

внутренних дел о ставших им известными в процессе оказания меди-

цинской помощи, осуществления патронажа фактах преступных по-

сягательств на жизнь (здоровье) граждан, семейно-бытовых конфлик-

тов. 

Потерпевшим от семейно-бытовых правонарушений оказывает-

ся бесплатная юридическая помощь в соответствии с законами рес-

публик Карелия, Крым и Ульяновской области. 

Региональные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, учреждения и организации осуществляют профи-

лактику правонарушений, совершаемых на бытовой почве, в пределах 

своих полномочий путем: 

обеспечения своевременного выявления лиц, систематически 

нарушающих правонарушения и иные антиобщественные действия на 

бытовой почве; 

применения мер воздействия к лицам, совершающих правона-

рушения и иные антиобщественные действия на бытовой почве, про-

ведение с ними или их семьями профилактической работы; 

проведения профилактической работы с лицами, относящимися 

к категории потенциальных и реальных потерпевших, в том числе пу-

тем выявления, устранения или нейтрализации факторов, обстоятель-

ств и ситуаций, формирующих виктимное поведение граждан. 

                                      
1
 Закон Республики Башкортостан от 18.07.2021 № 431-з «Об охране общественного порядка 

в Республике Башкортостан// Ведомости Государственного Собрания – Курултая, 

Президента и Правительства Республики Башкортостан, № 17(359), 02.09.2011, ст. 1230. 
2
 Закон Забайкальского края от 03.07.2009 № 199-ЗЗК «О профилактике правонарушений в 

Забайкальском крае»// Забайкальский рабочий, 08.07.2009 № 126. 
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Анализ региональных нормативных актов показывает, что Зако-

нами Брянской (от 20 февраля 2008 г. № 12-З), Воронежской (от 02 

августа 2000 г. № 176-0З), Нижегородской (от 06 июля 2012 г № 88-З) 

и Псковской (от 05 апреля 2019 г. № 1942-ОЗ) областей преду-

смотрены отдельные нормы по профилактике правонарушений, со-

вершаемых на бытовой почве. 

Все вышеперечисленные меры социального характера по пре-

венции насилия в семье закреплены в законах субъектах. Для более 

качественной протекции прав и свобод жертв пострадавших от до-

машнего насилия необходимо указанные нормы применять на феде-

ральном уровне. 

Уже более 25 лет в научной среде ведется дискуссия о принятии 

федерального закона «О профилактике насилия в семье». Представ-

ляется, что работа правоохранительных органов во взаимодействии с 

учреждениями социального блока без подобного специального феде-

рального закона значительно усложняется, так как ощущается не-

хватка правового инструментария в области профилактики семейно-

бытового насилия. 

Приходится констатировать, что в настоящее время многие ин-

ституты гражданского общества в виде общественных советов или 

товарищеских судов не работают; во многих населенных пунктах, 

муниципальных образованиях отсутствуют специальные учреждения 

и службы, которые бы реализовывали деятельность по качественному 

оказанию различного вида помощи лицам, которые пострадали от се-

мейно-бытового насилия, осуществляли деятельность по профилак-

тике правонарушений данного вида. 

Безусловно, проблема профилактики правонарушений в семей-

но-бытовой сфере является комплексной, требующий к себе разно-

стороннего подхода. В связи, с чем ее разрешение следует начинать с 

принятия ряда мер, нацеленных на гуманизацию взаимодействия 

личности, общества и государства, с одновременным усилением кон-

троля за соблюдением нормативных предписаний, определяющих га-

рантии защищенности участников семейно-бытовых отношений. Для 

эффективной превенции актов насильственных противоправных дея-

ний требуется сформировать адекватный имеющимся вызовам аппа-

рат средств противодействия им. Особенно высоким потенциалом 

обладают в данном ключе средства массовой информации, в том чис-

ле Интернет. Слабо сформированы партнерские отношения государ-
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ственных и гражданских институтов, в данном направлении фактиче-

ски на сегодняшний день никакой активной работы не ведется. 

Отсутствие в правовой системе России самостоятельного феде-

рального закона, закрепляющего базовые начала противодействия 

(включая профилактику) правонарушениям в семейно-бытовой среде 

негативно сказывается на правосознании граждан, их доверии право-

охранительным органам. Общественный запрос на справедливость и 

законность не выполняется государственными институтами, в семей-

ных отношениях это приводит к постепенной деградации всех соци-

альных институтов. Наличие специальных норм права, регулирую-

щих основы и пределы вмешательства государства в частную семей-

ную жизнь не только позволят установить баланс частных и публич-

ных интересов, но и поспособствуют построению адекватных меха-

низмов противодействия правонарушениям в семейно-бытовой сфе-

ре. 

 

© Струков В.А., 2024 
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Начав с решения отменить крепостное право (1861), император 

осуществил в различных сферах крупномасштабные реформы (фи-

нансовая, образовательная, земская, городская, судебная, военная). 

Следует отметить также, что развитие теории безопасности в России 

второй половины XIX века повлияли на развитие российского зако-

нодательства. Исследователь становления данной теории в России Г. 

С. Пынина отмечает, что во второй половине XIX века появились 

теории, рассматривавшие безопасность как комплексное явление. 

Указанный ученый отмечает, что в понятие государственной без-

опасности стали включать национальный аспект, укреплялись взгля-

ды деятелей с либеральными взглядами (А. Д. Градовский, Б. Н. Чи-

черин, П. Б. Струве), которые «уделяли внимание каждому из эле-

ментов безопасности: личности и ее правам, обществу и государству, 

а также возможности их взаимодействия» [1, c. 13]. Идеи Б. Н. Чиче-

рина в современном смысле понимаются как безопасность посред-

ством идеи прав человека [2]. С современных позиций верным явля-
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ется суждение о том, что «проблемы обеспечения общественной без-

опасности имеют глубокие исторические корни, органически связаны 

с политическими, экономическими, социальными, государственно-

правовыми реформами, проводимыми в стране» [3, c. 55-56]. 

О начале формирования системы государственного надзора за 

железной дорогой допустимо высказываться с 1858 г., когда 24 янва-

ря была введена должность Главного инспектора частных железных 

дорог, которая учреждалась согласно «Положению о главном инспек-

торе частных железных дорог» для наблюдения за ходом дел на част-

ных железных дорогах и действиями на них инспекторов. Должности 

инспекторов были учреждены 6 июня 1857 г. Положением об инспек-

торах частных железных дорог. Инспектор назначался на каждую до-

рогу. Он наблюдал за правильностью, удобством и безопасностью 

движения и осуществлял надзор за действиями Управления частной 

железной дороги» [4]. Указанные должностные лица стали первыми 

субъектами механизма обеспечения общественной безопасности на 

железнодорожном транспорте России. 

Размах строительства железных дорог при Александре II поража-

ет: за период 1861–1870 гг. государство вложило в железнодорожное 

строительство 2,5 млрд руб. «Если в 1860 г., на заре великих реформ, 

в стране было всего 1254 км железных дорог, то в 1880 г., в конце 

царствования Александра II, уже 21600 км, что в 17 с лишним раз 

больше» [5]. Вопросы регулирования эксплуатации железных дорог 

были сосредоточены в руках главного инспектора частных железных 

дорог и инспектора эксплуатации правительственных железных до-

рог. Однако данных мер для обеспечения безопасности было недоста-

точно. Широкий размах железнодорожного строительства поставил 

руководство государства перед актуальным вопросом построения ме-

ханизма обеспечения общественной безопасности на железных доро-

гах.  

Понимая всю остроту проблемы, было принято решение о вклю-

чении в систему безопасности чинов жандармского корпуса, в каче-

стве главной функции которого являлось выполнение охранительных 

функций и обеспечение принципа законности посредством осуществ-

ления политического надзора. Еще на этапе сдачи железных дорог в 

эксплуатацию утверждались и вводились штатные должности воен-

ных жандармских команд и эскадронов, а затем жандармских поли-

цейских управлений железных дорог, которые с 1865 г. подчинялись 
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вновь созданному Министерству путей сообщения. Подбор кадров 

осуществлялся из офицеров царской армии. Начальник Киевского 

охранного отделения генерал-майор А. И. Спиридович отмечал, что 

для выполнения такой важной задачи «соответствующий контингент 

лиц могла дать только русская армия, всегда служившая верой и 

правдой своим государям, создавшая им славу, ковавшая величие и 

могущество России [6]. 

В 1867 г. сложившаяся система была изменена с появлением но-

вых правовых основ деятельности жандармов, определенных в «По-

ложении о Корпусе жандармов» (далее – Положение) 9 сентября 1867 

г. [7], в котором были созданы и правовые основы для деятельности 

жандармов жандармских полицейских управлений железных дорог, 

действовавшие в составе Отдельного корпуса жандармов. В Положе-

нии была определена организационная структура и управление Кор-

пусом жандармов (I и II разделы), полномочия Шефа жандармов и 

других командирских чинов (III раздел), назначение и сферы (пред-

меты), порядок использования жандармов (IV раздел) и др. 

Данное решение можно считать продолжением подхода, сформи-

рованного еще при Николае I, заключающегося в первостепенной за-

даче обеспечения безопасности монархии. В связи с этим интересен 

вопрос о компетенции жандармов на железных дорогах, которая но-

сила двойственных характер. С одной стороны, жандармы полицей-

ских жандармских управлений железных дорог (в составе Отдельного 

корпуса жандармов III Отделения, а затем после его упразднения в 

1880 г. – в состав Министерства внутренних дел (звание шефа жан-

дармов получил Министр)) осуществляли политический надзор, а с 

другой – общеполицейские функции. В 80-е гг. XIX в. усилилась роль 

государства в развитии железных дорог в Российской империи. В пе-

риод правления Александра III стала реализовываться политика так 

называемого огосударствления железных дорог, т. е. выкуп ее у част-

ных собственников в пользу государства, что, в свою очередь, позво-

лило усовершенствовать систему безопасности на этих дорогах. Со-

временными учеными отмечается, что «концентрация на ограничен-

ном пространстве значительных масс населения, материальных цен-

ностей неизбежно влекли криминализацию объектов железнодорож-

ного транспорта. Это, в свою очередь, потребовало обеспечения пра-

вопорядка в местах строительства, а затем и общественной безопас-

ности при эксплуатации железных дорог» [8]. 
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Среди важных следует отметить вопрос о содержании в научных 

трудах того времени проблемы обеспечения безопасности. В частно-

сти, О. Ф. Глинка, рассматривая случаи убийства на железнодорож-

ном транспорте, исследовал вопрос о личной безопасности пассажи-

ров и об определении ответственности служащих управлений желез-

ных дорог [9]. 

Комиссия для исследования железнодорожного дела в России 

[10], работавшая, в том числе по факту преступления (1876), во главе 

с графом Э. Т. Барановым, констатировала «разрозненность действий 

других ведомств и недостаточно прочном сосредоточении правитель-

ственных сил при охранении государственных и общественных инте-

ресов» [11].  

Кроме того, отмечалось, что ответственность должностных лиц 

управлений железных дорог не была урегулирована: «даже в том слу-

чае, когда следствие раскрывало виновных, и они предавались в руки 

правосудия, суды оказывались бессильными, вследствие неполноты 

законодательства по предметам ответственности железнодорожных 

администраций» [11].  

Материалы других авторов-современников тех лет, как: В. А. 

Введенского [12], А. А. Вендриха[13], М. М. фон Вебера [14] подни-

мали вопросы о личной ответственности служащих железных дорог 

из-за допущения происшествий, об организации порядка на станциях, 

вокзалах, внедрении технологических новшеств (например, инфор-

мационных табло, как на вокзалах Англии). Немецкий ученый М. М. 

фон Вебер представил тройственную структуру ответственных лиц за 

происшествия: вина непосредственного лица, совершившего деяние 

(проступок); вина руководителя (начальника) службы и вина управ-

ления железной дороги. Также указанным автором был исследован 

вопрос о государственном контроле железных дорог, в системе кото-

рого забюрократизированный аппарат контроля затруднял нормаль-

ное функционирование железных дорог, и предлагал эту систему 

упростить [14]. 

В целом сложившаяся научная доктрина позволяет сделать вывод 

о том, что ученые вполне представляли имеющиеся проблемы в си-

стеме общественной и иной безопасности на железнодорожном 

транспорте, предлагали прогрессивные на тот момент обоснованные 

идеи, некоторые из которых были реализованы в России в последу-

ющее время. Из проведенного исследования указанных работ следу-
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ет, что была сформирована комплексная научная доктрина о функци-

онировании железных дорог, затрагивающая ее многие сферы. Уже 

тогда анализировался зарубежный опыт в области железнодорожного 

транспорта [15]. В целом она отражала тройственную систему без-

опасности: личную, общественную и техническую.  

Представляется, что сформировавшаяся доктрина безопасности 

железных дорог явилась фундаментом для разработки нормативных 

правовых актов, новых принципов и методов регулирования для 

дальнейшего развития обеспечения общественной безопасности на 

железнодорожном транспорте. 

© Пичкур А.П., 2024 
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В современной России при реализации государственной мигра-

ционной политики возникают отдельные проблемы, требующие свое-
го разрешения. Существование проблем в исследуемой сфере обу-
словлено крайне нестабильной обстановкой, которая, в свою очередь, 
вызвана необходимостью изменения позиции государства в связи с 
ситуацией мировой пандемии COVID-19 и проведением специальной 
военной операции, усилившей приток в страну беженцев. В настоя-
щее время интенсивность миграционного потока вернулась к допан-
демийным значениям. 

В числе наиболее общих проблем следует выделить отсутствие 
определения государственной миграционной политики в Концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации на 
2019 − 2025 годы, где данный термин употребляется весьма активно, 
однако содержание его не раскрывается. По нашему глубокому убеж-
дению, целесообразно дополнить Концепцию соответствующим 
определением (ранее нами сформулированным):  
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«Государственная миграционная политика представляет собой 

одно из главных направлений государственной политики Российской 
Федерации, ориентированное на формирование и управление мигра-
ционными процессами на ее территории органами государственной 
власти с применением законных форм и методов для достижения ин-
тересов государства, касающихся социального, экономического и де-
мографического развития общества».  

Одна из проблем связана с миграционной амнистией. На значи-
мость данной проблемы указывает то, что миграционная амнистия 
служит одним из важнейших условий эффективности государствен-
ной миграционной политики. При этом законодательное определение 
данного понятия отсутствует, не смотря на имеющийся в стране 
практический опыт упрощения режимов пребывания отдельных кате-
горий иностранных граждан (прежде всего, граждан ближнего зару-
бежья). 

В настоящее время граждане Украины, ДНР и ЛНР, находящие-
ся на территории России с нарушением установленных правил пре-
бывания, получили возможность урегулировать свое правовое поло-
жение. В связи со сложившейся ситуацией указанные граждане огра-
ничены в возможности выезда за пределы Российской Федерации и 
находятся на ее территории с нарушением установленных правил 
пребывания. Для урегулирования своего правового положения в 
нашей стране они могут обратиться в территориальные органы МВД 
России по вопросу постановки на миграционный учет по месту пре-
бывания, продления срока временного пребывания или оформления 
разрешительных документов на проживание. При этом к таким лицам 
меры административного воздействия за нарушение режима пребы-
вания (проживания) не применяются. Кроме того, указанной катего-
рии граждан предоставляется возможность подачи заявления о выда-
че разрешения на временное проживание или вида на жительство по 
удостоверяющим личность документам с истекшим сроком действия 
[1]. 

По нашему глубокому убеждению, миграционная амнистия как 
метод легализации нелегальных мигрантов требует своего развития и 
законодательного закрепления. Целесообразно рассмотреть вопрос о 
возможности создания правовой основы применения миграционной 
амнистии в нашей стране. Важно разработать перспективную модель 
правового обеспечения миграционных амнистий, поскольку отсут-
ствие законодательного закрепления института «миграционной амни-
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стии» означает и отсутствие установленного порядка проведения со-

ответствующих мероприятий, а также полномочий на принятие ре-
шений по организации процедур, касающихся реструктуризации пра-
вового статуса иностранных граждан. 

Следующая проблема обусловлена недостаточным вниманием к 
вопросам контроля органов внутренних дел за соблюдением ино-
странными гражданами миграционного законодательства. Полагаем, 
проведение оперативно-профилактических мероприятий должно быть 
направлено не только на выявление и пресечение нелегальной мигра-
ции со стороны иностранных граждан, но и на выявление правонару-
шений в данной сфере, совершаемых должностными лицами и граж-
данами Российской Федерации. 

В последние годы ставится вопрос о совершенствовании единой 
информационной базы данных мигрантов. 

МВД России постепенно формирует единую информационную 
платформу, содержащую данные об иностранных гражданах, нахо-
дящихся в Российской Федерации. Предлагаемая электронная ин-
формационная база должна будет обеспечивать предоставление госу-
дарственных услуг иностранным гражданам, взаимодействие между 
ними в электронном виде, внедрение персонализированных инфор-
мационных сервисов (к примеру, личный кабинет, рассылка уведом-
лений) [2]. 

В апреле 2022 года с предложением создать единую современ-
ную информационную систему миграционного учета, включающую 
биометрическую базу мигрантов, выступил заместитель председателя 
Совета безопасности Дмитрий Медведев [3]. 

Предполагается, что эта единая информационная система ми-
грационного учета позволит точно знать, кто, на какой срок и с каки-
ми целями въехал в нашу страну. Причем со всеми необходимыми 
биометрическими данными каждого мигранта. 

Некоторые авторы обращают внимание на необходимость со-
здания интегративной базы, объединяющей органы государственной 
власти в сфере миграционной политики и иностранных граждан на 
основе бесконтактного (удаленного) взаимодействия [4]. 

По нашему убеждению, целесообразно создать единую межве-
домственную интегральную информационную систему с подсисте-
мой «Биометрические данные мигрантов», которая будет объединять 
все заинтересованные подразделения системы МВД России и другие 
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ведомства. Внедрение такой платформы позволит получать нужную 

информацию в кратчайшие сроки. 
Представляется важным проводить на постоянной основе работу 

по совершенствованию порядка информационного взаимодействия 
органов внутренних дел с другими государственными органами. При 
этом, как отмечает Е.В. Ренкас, большое внимание необходимо уде-
лять взаимному информационному обмену в отношении данных об 
иностранных гражданах, срок проживания (временного пребывания) 
которых сокращен либо разрешение на временное проживание (вид 
на жительство) которых в Российской Федерации аннулировано [5]. 

Будет полезным законодательно предусмотреть обязанность 
ГУВМ МВД России формировать и пополнять базу данных в отно-
шении указанной категории иностранных граждан, что позволит про-
водить мероприятия по предупреждению их уклонения от выезда из 
России, а также предупреждать совершение принимающей стороной 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.9. КоАП РФ, за непри-
нятие мер по обеспечению своевременного выезда иностранных 
граждан за пределы нашей страны по истечении установленного сро-
ка пребывания. 

Следующая проблема связана с тем, что в некоторых ситуациях 
(например, в условиях пандемии, военных конфликтов и других) мо-
гут закрываться границы между государствами. Поскольку отдельные 
консульские функции и полномочия по вопросам предоставления 
гражданства принадлежат Консульским отделам Посольств РФ в раз-
ных странах, целесообразно в чрезвычайных ситуациях (например, 
при закрытии границ между государствами) передавать эти консуль-
ские полномочия региональным властям. 

Например, в случаях реализации Программы по оказанию со-
действия по переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, существует упрощенная процедура 
приема в гражданство, включающая оформление и получение свиде-
тельства участников программы. Эта процедура реализуется времен-
ной группой по оказанию содействия участникам Программы. 

Целесообразно предоставить полномочия по выдаче готового 
свидетельства участника программы не только сотрудниками вре-
менной группы, но и членами территориальной региональной комис-
сии, принявшей решение о признании иностранного гражданина 
участником программы. 
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Одна из проблем осуществления государственной миграционной 

политики Российской Федерации связана с практической деятельно-
стью по противодействию нелегальной миграции. Сотрудники ОВД 
оказывают индивидуальное профилактическое воздействие на ино-
странных граждан, находящихся на территории нашей страны. Так, 
например, УУП в ходе профилактического обхода может получить 
информацию о фактах сдачи в аренду жилья иностранным гражда-
нам, а также о лицах, которые сдают жилье без оформления в аренду 
иностранным гражданам, находящимся в стране с нарушением пра-
вил миграционного учета. 

Совершение вышеназванных правонарушений влечет привлече-
ние виновных к ответственности по ч.3 ст. 18.9 КоАП РФ. При этом 
требование о постановке на профилактический учет лиц, совершаю-
щих такие правонарушения, не установлено. 

Целесообразно предусмотреть обязательное требование о поста-
новке вышеназванных нарушителей миграционных правил на профи-
лактический учет, чтобы предотвратить организацию ими незаконно-
го пребывания (проживания) в стране иностранцев. Соответствующее 
изменение необходимо будет внести в Инструкцию, утвержденную 
приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 205, предусмотрев по-
становку на профилактический учет сроком на один год лиц, предо-
ставляющих жилье иностранным гражданам, находящимся в РФ с 
нарушением миграционного законодательства. 

В качестве одной из мер по совершенствованию государствен-
ной миграционной политики следует провести оптимизацию полно-
мочий органов внутренних дел в данной сфере посредством выделе-
ния подразделения, которое будет осуществлять полномочия, связан-
ные с предупреждением нелегальной миграции на территории Рос-
сии; осуществлением контроля за иностранными гражданами, нахо-
дящимися в Российской Федерации на законных основаниях; розыс-
ком и задержанием нелегальных мигрантов, привлечением их к от-
ветственности; предотвращением незаконного трудоустройства ино-
странцев. 

Таким образом, рассмотрев некоторые проблемы осуществления 
государственной миграционной политики, можно предложить неко-
торые меры по их разрешению: 

− дополнить Концепцию государственной миграционной поли-
тики определением понятия «государственная миграционная полити-
ка»; 
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− разработать правовую базу применения в стране миграцион-

ных амнистий, установив порядок проведения и полномочия на при-
нятие решений по организации соответствующих процедур; 

− создать единую межведомственную интегральную информа-
ционную систему с подсистемой «Биометрические данные мигран-
тов», которая будет объединять все заинтересованные подразделения 
системы МВД России и другие ведомства; 

− предоставить полномочия по выдаче готового свидетельства 
участника Программы по оказанию содействия по переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников не только сотрудниками 
временной группы, но и членами территориальной региональной ко-
миссии, принявшей решение о признании иностранного гражданина 
участником программы; 

− предусмотреть в Инструкции, утвержденной приказом МВД 
России от 29 марта 2019 г. № 205, постановку на профилактический 
учет сроком на один год лиц, предоставляющих жилье иностранным 
гражданам, находящимся в РФ с нарушением миграционного законо-
дательства. 

© Полякова Н.В., 2024 
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В научной литературе термин «механизм реализации правовых 

норм» представляется по-разному. Анализируя мнения ученых, мож-

но отметить, что данный механизм представляет собой методы обес-

печения и формы реализации правовых норм; регулятивные и охра-

нительные правовые средства, с помощью которых воплощается объ-

ективное и субъективное право в поведении субъектов; реализацию 

конкретных элементов, воплощающихся в воле государства; элемен-

ты, методы и способы, через которые стабилизируются обществен-

ные отношения.  

Основная цель данного механизма направлена на обеспечение 

практического использования норм административного права в ре-

альной жизни и правоприменительной деятельности. Задача анализи-

руемого механизма заключается в гарантии соответствия законода-

тельного, исполнительного, судебного регулирования с акцентом на 
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охранительной характер. Отсюда механизм реализации состоит в со-

здании специальных инструментов, которые препятствуют наруше-

нию норм, а при нарушении – способствуют их восстановлению. В 

связи с этим в деятельности органов внутренних дел механизм реали-

зации административно-правовых норм можно представить как при-

менение различных методов (мер), таких как: предупреждение, пре-

сечение, обеспечение производства по делам об административных 

правонарушениях, взыскание. 

Рассмотрим каждый их элементов механизма отдельно. 

А) Предупредительные методы – это установленные законом 

способы, приемы и действия, сущность которых заключается в ущем-

лении прав и свобод определенного лица (физического, должностно-

го, юридического) для обнаружения, предотвращения и ликвидации 

нарушений законодательства. 

Предупредительные методы реализуются в целях предотвраще-

ния или исключения возможности совершения противоправных пося-

гательств в будущем и характеризуются профилактической направ-

ленностью. К таким методам относятся: 

1. Административный надзор за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы, применяется в целях предупреждения реци-

дива противоправных деяний данными лицами.  

2. Приостановление действия разрешения (лицензии) или его ан-

нулирование на занятие частной детективной и охранной деятельно-

стью.  

3. Отзыв разрешений, выданных на хранение и (или) ношение 

гражданского и служебного оружия, перевозку, ввоз на территорию и 

вывоз с территории РФ этого оружия и патронов к нему; разрешений 

на хранение и применение отдельных видов и моделей стрелкового 

оружия, выданных во временное пользование в органах внутренних 

дел, разрешений на хранение и перевозку взрывчатых веществ про-

мышленного применения. 

Б) Пресекательные методы – это предусмотренные нормами ад-

министративного права законные средства и способы психологиче-

ского или физического воздействия, применяемые сотрудниками ор-

ганов внутренних дел для пресечения противоправных деяний на ме-

сте и во время их совершения путем вмешательства в действия пра-

вонарушителя. В зависимости от способа воздействия данные методы 

делятся на общие (обычные) и специальные (особые). 
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К общим (обычным) методам относятся: 

1. Право сотрудников органов внутренних дел требовать от граж-

дан и должностных лиц прекращения противоправных действий, а 

также действий, препятствующих законной деятельности органов 

государственной и муниципальной власти, организаций, учреждений 

и т. д.  

2. Право сотрудников органов внутренних дел доставлять граж-

дан, то есть осуществлять их принудительный перевод, в помещение 

правоохранительных органов, в судебный орган, в иное учреждение 

для решения вопроса об их задержании, если данный вопрос не воз-

можно решить на месте; в целях установления личности гражданина, 

когда есть основания полагать, что он может находиться в розыске 

(скрывается от органов дознания, следствия или суда; уклоняется от 

исполнения наказания; либо пропал без вести) и так далее. Так, 

например, при совершении профилактического обхода лейтенантом 

полиции Н. А. Д. и сержантом полиции П. Р. О. 28 сентября 2021 г. в 

13 ч 35 мин по адресу: г. Москва, район Некрасовка, пересечение 

улиц 1-я Вольская и 2-я Вольская, был замечен неизвестный гражда-

нин, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, 

чем создал помехи движению автомобилей. В ходе проверки выясни-

лось, что неизвестный гражданин находится в состоянии опьянения, 

для выяснения личности он был доставлен в ОМВД России по району 

Некрасовка г. Москвы. 

3. Право сотрудников органов внутренних дел отстранять води-

телей или иных лиц, управляющих транспортным средством, от 

управления, задерживать транспортные средства, запрещать их экс-

плуатацию и направлять водителей, в отношении которых имеются 

достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии ал-

когольного опьянения, на медосвидетельствование. 

К специальным (особым) методам относятся: 

1. Применение физической силы.  

2. Применение специальных средств (резиновые палки, слезото-

чивый газ, средства ограничения подвижности, водометы и др.).  

3. Применение огнестрельного оружия.  

К методам по обеспечению участия конкретных лиц в производ-

стве и рассмотрении административного дела относятся: 

1. Доставление. Согласно ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ доставление – 

это привод гражданина для составления протокола о противоправном 
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административном посягательстве, если такой протокол нельзя соста-

вить в месте совершения этого деяния. 

2. Административное задержание. Согласно ч. 1 ст. 27.3 Ко-

АП РФ административное задержание, то есть кратковременное 

ограничение свободы гражданина, которое применяться в отдельных 

случаях, когда это важно для надлежащего и своевременного рас-

смотрения административного дела, а также для исполнения решения 

суда. 

3. Привод. Согласно ч. 1 ст. 27.15 КоАП РФ привод виновного 

физического или должностного лица, законного представителя несо-

вершеннолетнего или юридического лица, свидетеля возможен в том 

случае, если их отсутствие мешает всестороннему, полному, объек-

тивному и своевременному выяснению обстоятельств дела и его раз-

решению. 

К методам по получению доказательств относятся: 

1. Согласно ч. 1 ст. 27.7 КоАП РФ личный досмотр, досмотр ве-

щей, находящихся при физическом лице, представляет собой осмотр 

вещей, осуществляемый без нарушения их целостности, для выявле-

ния орудий или предметов совершения противоправного администра-

тивного деяния. 

2. Согласно ч. 1 ст. 27.7 КоАП РФ осмотр помещений, территорий, 

используемых для осуществления предпринимательской деятельно-

сти, и находящихся там вещей и документов, принадлежащих на пра-

ве собственности юридическому лицу или индивидуальному пред-

принимателю, проводится должностными лицами, уполномоченными 

на совершение таких действий. 

3. Согласно ч. 1 ст. 27.9 КоАП РФ досмотр транспортного сред-

ства представляет собой осматривание транспортного средства, осу-

ществляемое без нарушения его целостности, для выявления орудий 

или предметов совершения противоправного административного де-

яния. Так, 25 февраля 2021 года в районе Некрасовка г. Москвы при 

патрулировании улиц был остановлен автомобиль марки «Лендро-

вер» госномер С 156 ПР 790 RUS. Водитель данного автомобиля по-

казал водительское удостоверение, которое сразу вызвало подозре-

ние. В результате осмотра транспортного средства в бардачке данно-

го автотранспортного средства были обнаружены и изъяты поддель-

ные билеты банка России номиналом 5000 руб. в количестве 10 штук. 
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4. Согласно ст. 27.10 КоАП РФ изъятие вещей и документов, 

явившихся орудиями или предметами совершения противоправного 

административного деяния, представляет собой принудительное ли-

шение физического или юридического лица возможности пользовать-

ся и распоряжаться этими вещами и документами. Так, в результате 

проверочных мероприятий 24 мая 2021 года у индивидуального 

предпринимателя С. С. П. были изъяты 5 канистр моторного масла 

«STIHL» с признаками подделки. А 3 июня 2021 года у индивидуаль-

ного предпринимателя И. А. А. был изъят: товар «парфюмерия», мар-

кированные товарным знаком «Versace» с признаками подделки. 

5. Согласно ч. 1 ст. 27.14 КоАП РФ арест товаров, транспортных 

средств и иных вещей – это запрет на право распоряжения товаром, 

транспортным средством и иными вещами, который осуществляется 

путем составления описи указанного имущества. Данные товары, 

транспортные средства и иные предметы могут быть переданы на 

хранение лицам, имеющим данное право.  

Г) Административное взыскание.  

Таким образом, механизм реализации административно-

правовых норм включает в себя систему взаимосвязанных и взаимо-

действующих элементов, которые являются составной частью всей 

деятельности органов внутренних дел. Эти элементы включают в се-

бя нормативные, процессуальные и инструментальные ресурсы, не-

обходимые для выполнения функций, полномочий, прав и обязанно-

стей, возложенных на данные органы. 

Механизм реализации норм административного права в деятель-

ности органов внутренних дел является крайне важным аспектом для 

обеспечения законности, порядка и безопасности на территории госу-

дарства. В связи с этим механизм реализации административно-

правовых норм в деятельности правоохранительных органов можно 

представить в виде применения различных методов, таких как: пре-

дупреждение, пресечение, обеспечение производства по делам об ад-

министративных правонарушениях, взыскание. 

 

© Бондарь Е.О., 2024 
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Аннотация: реализация административного надзора как меры 

контроля со стороны государства за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы, меры профилактического воздействия воз-

ложена на сотрудников органов внутренних дел. Обоснованность 

введения и необходимость применения данной меры не вызывает со-

мнений. Но при ее реализации до сих пор сохраняется целый ряд про-

блемных вопросов, которые требуют разрешения.  
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денные из мест лишения свободы, поднадзорные лица, проблемы ор-

ганизации административного надзора. 

 

Одной из задач российского государства на современном этапе 

его развития в сфере исполнения наказаний выступает возможность 

ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы, возвращение их к нормальной социальной жизни и отказ от 

дальнейшего совершения противоправных действий, отсутствие ре-

цидивов преступного поведения. 

В истории российского государства лица, отбывшие уголовное 

наказание в местах лишения свободы всегда рассматривались как не-

благонадежные и подлежали особому «вниманию» со стороны орга-

нов государственной власти. 

В советский период истории государства административный 

надзор как персонифицированный надзор за лицами, освобожденны-
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ми из мест лишения свободы, не применялся. Однако, высокий уро-

вень рецидивов преступлений, привел к тому, что в 1966 году адми-

нистративный надзор был законодательно закреплен [6]. 

Распад Советского Союза и дальнейшие политические события 

привели к ослаблению власти, обесцениванию и утрате значимости 

правовых норм, в том числе и норм, регламентирующих администра-

тивный надзор.  

В том формате, в котором они были приняты они стали расцени-

ваться как пережиток советского времени, но при этом формально 

продолжали действовать до 2010 г. 

С целью сохранения и совершенствования административного 

надзора как меры контроля со стороны государства за лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы, ее нормативного закрепления 

в 2011 году был принят Федеральный закон № 64-ФЗ «Об админи-

стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» (далее – ФЗ № 64) [1]. 

Административный надзор, осуществляемый органами внутрен-

них дел, заключается в наблюдении за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы и контролем за соблюдением ими обязанно-

стей и установленных судом ограничений прав и свобод. Надзор вы-

ступает не столько мерой репрессивного характера, сколько методом 

индивидуального профилактического воздействия. 

При этом судебные органы чаще всего формально, исходя из со-

вершенного преступления, назначают ограничения поднадзорным 

лицам без учета их статуса и личностной характеристики. 

Кроме того, сам по себе административный надзор связан с огра-

ничением свободы, а меры, которые указаны в ч. 1 ст. 53 УК РФ и ч. 4 

ФЗ № 64 аналогичны. При этом возникает вопрос о законности и це-

лесообразности применения указанных мер к лицу уже отбывшему 

уголовное наказание. 

С целью конкретизации положений ФЗ № 64 был издан приказ 

МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 «О порядке осуществления ад-

министративного надзора за лицами, освобожденными из мест лише-

ния свободы» [4], определяющий полномочия и порядок действий со-

трудников органов внутренних дел в отношении поднадзорных лиц, 

формы и методы надзора. 

При несомненной необходимости применения меры администра-

тивного надзора как меры воздействия на лиц, освобожденных из 
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мест лишения свободы, за период действия ФЗ № 64 возникли и до 

сих остаются неразрешенными целый ряд проблемах вопросов, свя-

занных с организацией и осуществлением административного надзо-

ра. 

По статистике за 2022 год в Российской Федерации из числа ра-

нее судимых лиц совершили преступления 252165 чел. (52,1% от об-

щего количества преступлений) [7, с.54]. 

В связи с представленными статистическими данными возникает 

вопрос об эффективности применения мер не только административ-

ного надзора, но и эффективности применения мер воспитательного 

воздействия в пенитенциарных учреждениях, которые не способ-

ствуют перевоспитанию осужденных. 

Кроме того, сохранению тенденции к совершению правонаруше-

ний способствует тот факт, что не все поднадзорные лица привлека-

ются к административной ответственности по причине истечения 

срока давности, отказа заявителя от написания заявления и ряду дру-

гих причин. 

Лица, формально попадающие под административный надзор, не 

выделяются в отдельную категорию среди общего количества лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, что значительно затрудня-

ет работу и участковых уполномоченных полиции, и инспекторов по 

надзору. 

Приказ МВД № 205 возлагает на участковых уполномоченных 

полиции обязанность проводить индивидуальную профилактическую 

работу с лицами, в отношении которых установлен административ-

ный надзор, а также лицами, освобожденными из мест лишения сво-

боды и имеющими непогашенную или неснятую судимость за совер-

шение тяжкого или особо тяжкого преступления; преступления при 

рецидиве преступлений; двух и более преступлений, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 228, ст. 228.3, ч. 1 ст. 231, ч.1 с. 234.1 УК; умышленного 

преступления в отношении несовершеннолетнего [5]. 

При этом в приказе отсутствует конкретизация прав и обязанно-

стей по надзору участкового уполномоченного полиции, что высту-

пает пробелом в нормативном регулировании деятельности участко-

вых. 

Нерешенным остается вопрос о возможности контроля поднад-

зорного по месту жительства. В ст. 15 ФЗ «О полиции» установлены 

конкретные основания проникновения в жилое помещение, в числе 
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которых отсутствует возможность проникновения сотрудника поли-

ции против воли собственника (нанимателя) и проживающих в жилом 

помещении лиц, с целью применения к поднадзорному лицу индиви-

дуально-профилактических мер. При этом на практике нередки ситу-

ации, когда поднадзорное лицо или проживающие с ним лица пре-

пятствуют выполнению служебных обязанностей сотрудника поли-

ции, который в свою очередь не имеет права войти в жилое помеще-

ние без разрешения. 

ФЗ № 64 устанавливает поднадзорным лицам обязанность явки в 

орган внутренних дел для постановки на учет в трехдневный срок (в 

рабочие дни). Указанное положение значительно снижает возмож-

ность контроля за освобожденным со стороны органов внутренних 

дел. В случае, если лицо попадет формально под назначение админи-

стративного надзора, то возможность его бесконтрольного пребыва-

ния в любой точке нашего государства возрастает, а, следовательно, и 

возможность совершения правонарушений и преступлений. 

Поднадзорный может самостоятельно сменить место жительства, 

при этом о данном факте он обязан уведомить в течение трех рабочих 

дней орган внутренних дел. При этом снова возникает резонный во-

прос. Каким образом за поднадзорным в этот период времени будет 

осуществляться контроль? По факту контроль будет отсутствовать. 

На этот период времени надзор ни официально не приостановлен, не 

прекращен, при этом поднадзорный фактически «свободен» от уста-

новленных административных ограничений, возможность соверше-

ния им правонарушений и преступлений значительно возрастает. 

Еще одним пробелом в законодательстве, снижающим качество 

надзора и дискредитирующим сущность меры, является возможность 

поднадзорного лица при наличии исключительных личных обстоя-

тельств обращаться в орган внутренних дел за разрешением о выезде 

в краткосрочный отпуск. Конкретные сроки отсутствия поднадзорно-

го по месту жительства не указаны. На этот период к нему меры ад-

министративного ограничения не применяются, а также довольно 

проблематично установление действительного наличия самих обсто-

ятельств, послуживших основанием для предоставления отпуска. 

Ограничения по выезду за пределы места проживания устанавли-

ваются судом, при этом обращаться за разрешением на выезд поднад-

зорный должен к начальнику территориального органа внутренних 
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дел, что свидетельствует о проблеме соотношения полномочий долж-

ностных лиц, закрепленных в нормативно-правовых актах. 

Еще одно значимой проблемой реализации надзора выступает по 

нашему мнению, возможность досрочного прекращения надзора до 

погашения судимости, что влечет за собой невозможность установле-

ния повторного надзора за указанным лицом, даже если оно совершит 

два и более правонарушений. Кроме того, в отношении поднадзорно-

го лица, с которого снят надзор, но судимость которого не погашена, 

не осуществляется фактически даже профилактический учет, что со-

здает условия для рецидива противоправных действий и способствует 

ухудшению криминогенной обстановки. 

За период реализации меры административного надзора Верхов-

ный Суд РФ (далее – Суд) неоднократно разъяснял основания, поря-

док применение административного надзора, его направленность на 

установление причин и условий способствующих совершению пре-

ступлений и административных правонарушений [2,3]. 

При этом осуществление административного надзора продолжает 

оставаться мерой, применение которой сопряжено с различными 

сложностями. 

Опрос действующих сотрудников ГУ МВД России по Ставро-

польскому краю, осуществляющих деятельность в подразделениях 

участковых уполномоченных полиции (всего было опрошено 30 чел.) 

отметили, что основными проблемами при осуществлении админи-

стративного надзора являются: 

- высокая нагрузка на участковых и невозможность в связи с этим 

качественного выполнения служебных обязанностей по осуществле-

нию административного надзора; 

- низкий уровень качества мероприятий по профилактике право-

нарушений и преступлений, осуществляемых в отношении поднад-

зорных лиц; 

- недостаточный уровень взаимодействия между подразделения-

ми ОВД, на которые возложены обязанности по осуществлению 

надзора (уголовный розыск, патрульно-постовая служба, а также 

ОВМ в части получения информации о регистрации лиц, подлежащих 

надзору);  

- низкий уровень эффективности взаимодействия между ОВД и 

исправительными учреждениями ФСИН России, на которые возло-
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жена обязанность по выявлению лиц, подлежащих административно-

му надзору; 

- несвоевременность передачи в суд материалов дел, необходи-

мых для применения меры административного надзора.  

- отсутствие взаимодействия с социальными службами (занято-

сти, социальной защиты и проч.) с целью составления личностной ха-

рактеристики личности поднадзорного и индивидуализации применя-

емых к нему профилактических мер; 

- отсутствие информации о нахождении под надзором лица в 

подразделениях ГИБДД, дежурных частях ОВД, подразделениях 

транспортной полиции с целью недопущения уклонения от админи-

стративного надзора; 

- отсутствие унификации норм законодательства о надзоре и 

наличие множества пробелов в законодательном применении данной 

меры.  

Мера административного надзора является неотъемлемой частью 

системы профилактики преступлений и правонарушений. Эффектив-

ное применение административного надзора требует индивидуализа-

ции мер контроля и ограничений; создания разноуровневой системы 

контроля (от предупредительного до строгого); совершенствования 

механизма реализации, конкретизации в нормативных актах отдель-

ных аспектов института административного надзора (понятия, право-

вого положения должностных лиц, осуществляющих надзор, админи-

стративно-надзорного производства). 

 

© Пономарева О.М., 2024 
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Создание условий для нормальной жизнедеятельности граждан, 

обеспечение гарантий реализации прав и свобод возможно лишь при 

качественном правовом регулировании в управленческой деятельно-

сти во всех сферах нашего общества. Ключевая роль в защите прав 

граждан отводится органам внутренних дел, которые призваны обес-

печить защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 

Федерации, охранять общественный порядок и общественную без-

опасность. Причем данное ведомство может действенно осуществ-

лять реализацию указанных задач в тесном взаимодействии со всеми 

органами власти и институтами гражданского общества. 

В современный период органы внутренних дел столкнулись с ро-

стом киберпреступности, распространения незаконного контента и 

фейковых новостей. Для эффективного ответа современным вызовам 

необходимо проведение оптимизации управленческой деятельности 

органов внутренних дел. Под оптимизацией управленческой деятель-

ности в рассматриваемом ведомстве следует понимать выбор 

наилучших вариантов решения задач с использованием современных 
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технологий, позволяющих с учетом заданных параметров более эф-

фективно решать поставленные задачи и функции. 

Важным направлением является кадрово-профессиональная оп-

тимизация. По данным МВД РФ некомплект в органах внутренних 

дел в 2023 году составил 105 тысяч должностей [1]. Такая ситуация 

обусловлена как внешними, так и внутренними факторами. К первым 

можно отнести: изменение системы ценностных ориентаций у моло-

дого поколения; негативный имидж полиции в обществе; появление 

новых (менее затратных) возможностей для получения дохода. Ко 

второй группе можно отнести: высокую текучесть кадров; наличие 

несовершенных критериев оценки деятельности сотрудников; режим 

службы; повышенные требования. 

В современный период система органов внутренних дел остро 

нуждается в создании этического климата на службе, который вклю-

чает в себя совокупность ценностей, установок и стереотипов пове-

дения, умения сотрудников на практике применять антикоррупцион-

ные механизмы. Данный вопрос играет весьма важную роль в совер-

шенствовании полицейской деятельности, поскольку это определяет 

качество выполнения сотрудниками своих должностных обязанно-

стей в соответствии с публичными интересами. К сожалению, в 

настоящее время в органах внутренних дел превалирует коррупцион-

но-бюрократический стиль мышления, который в первую очередь 

ориентирует сотрудников полиции на реализацию личных интересов, 

а не интересов государства. 

Профессор Протасов В.Н. справедливо отмечает, что «в процессе 

бюрократизации властный субъект перестает в своей профессиональ-

ной деятельности ориентироваться на ту цель, для которой он создан, 

и начинает работать на сохранение и упрочение своего статуса, учи-

тывая в первую очередь свои собственные интересы» [2, с.56]. Такое 

положение не побуждает сотрудников действовать максимально эф-

фективно в целях реализации национальных интересов, поскольку 

они вступают в конфликт с личностными интересами. 

Наличие столь высокого некомплекта среди личного состава по-

казывает, что Министерство внутренних дел самостоятельно не смо-

жет решить данную проблему. Для выполнения столь сложной задачи 

нужна политическая воля высших органов государственной власти. 

При сложившейся нагрузке сотрудники полиции при всем своем 

желании не готовы качественно решать служебные задачи. Более то-

го, они становятся весьма уязвимы и зависимы от руководства, кото-



1228 

 

рое в любой момент может привлечь их к дисциплинарной ответ-

ственности. По ряду субъектов некомплект по службе участковых 

уполномоченных составляет 19 процентов, по патрульно-постовой 

службе 30 процентов. На протяжении десятилетий МВД РФ предпри-

нимались различные меры стимулирующего характера для повыше-

ния статуса участкового уполномоченного полиции, но, к сожалению, 

создать «Анискиных» не удалось. Практика показывает, что лица, 

окончившие ведомственные вузы и получившие распределение в 

службу участковых уполномоченных, с первых дней настроены пере-

вестись в другие структурные подразделения. Данное положение 

обусловлено большим объемом задач и функций, возложенных на 

рассматриваемую службу, а также увеличивающейся отчетной доку-

ментацией. 

Думается, что одной из действенных мер, которая позволит по-

высить статус участкового уполномоченного, является предоставле-

ние служебного жилья, которое при определенной выслуге (напри-

мер, 20 лет службы) может перейти в собственность сотрудника. 

Очевидно, что эффективность работы оперативных служб зави-

сит от времени работы на соответствующей зоне, поскольку сотруд-

ники только после определенного периода начинают владеть опера-

тивной обстановкой и могут установить действенное взаимодействие 

с населением, проживающем на соответствующем участке. 

Негативно отражается на деятельности полицейских подразделе-

ний существующая «палочная» система показателей, которые еже-

годно должны увеличиваться по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. А ведь одним из направлений деятельности полиции 

является предупреждение правонарушений и преступлений. Однако 

руководство не спрашивает у сотрудников, сколько проведено про-

филактических мероприятий. Приоритетным является выявление 

правонарушений и преступлений. Существующая практика отрица-

тельно сказывается на отношении общества к органам внутренних 

дел, в частности, препятствует установлению доверительных отно-

шений сотрудников с населением. 

Важным инструментом укрепления кадрового ядра в органах 

внутренних дел является институт наставничества. Наставник назна-

чается из числа опытных сотрудников и прикрепляется к назначен-

ному на должность сотруднику. Практика показывает, что наставни-

чество никак не стимулируется и носит формальный характер. Было 

бы целесообразным устанавливать наставникам нагрузку в меньшем 
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объеме, чтобы они имели возможность более серьезно заниматься 

обучением начинающих сотрудников. Совершенствование института 

наставничества позитивно отразится на компетентности молодых со-

трудников, позволит им быстрее акклиматизироваться в коллективе и 

в конечном итоге даст импульс их мотивационной деятельности. 

На текучесть кадров в определенной степени влияет действую-

щая система присвоения специальных званий. По каждой должности 

имеется потолок в получении специального звания. Например, участ-

ковый уполномоченный полиции по соответствующей должности 

может дослужиться до капитана. Старшим участковым уполномочен-

ным его не могут назначить, поскольку эта должность укомплектова-

на, и данный сотрудник начинает искать более высокую должность 

по предельному специальному званию в другой службе. Такое поло-

жение негативно отражается на уровне компетентности сотрудников. 

Проводимая оптимизация в органов внутренних дел зачастую 

сводится к сокращению штатной численности сотрудников без функ-

ционального изменения соответствующих структур, в результате чего 

существующий объем функций и задач решается меньшим количе-

ством личного состава. 

Следующим направлением следует выделить структурную опти-

мизацию (совершенствование системы и структуры органов внутрен-

них дел), суть которой сводится к устранению дублирующих функ-

ций структурных подразделений органов внутренних дел. Создание 

строго определённого количества соответствующих структур и гра-

мотное распределение компетенций между ними позволит высвобо-

дить бюрократические ресурсы, снизить расходы на деятельность 

структурных подразделений с дублирующими полномочиями, а так-

же повысить общее качество управленческой деятельности за счёт 

создания более эффективной системы взаимодействия между струк-

турными подразделениями органов внутренних дел [3, с.11]. 

Следует отметить, что при установлении штатной численности 

структурных подразделений органов внутренних дел необходимо 

учитывать реальную возможность для действенного осуществления 

задач и функций с учетом заданных параметров.  

Правовая оптимизация (совершенствование правового регулиро-

вания) позволит установить определенные параметры функциониро-

вания органов внутренних дел: принципы административной дея-

тельности; систему ведомственного контроля; закрепить пределы ад-

министративной деятельности; создать организационно-технические 
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условия, способствующие более качественной управленческой дея-

тельности со стороны аппарата МВД. 

Министерство внутренних дед определяет основные направления 

развития политики в соответствующей сфере через нормативно-

правовое регулирование. Следует отметить, что ведомственное 

правотворчество должно быть строго регламентировано, поскольку 

именно издание различных ведомственных приказов, инструкций яв-

ляется тем инструментом, который превращает субъект управления в 

субъект политики. 

Органы внутренних дел должны постоянно совершенствовать 

формы и методы взаимодействия со всеми органами публичной вла-

сти и общественными структурами. В настоящее время при каждом 

территориальном органе сформированы общественные советы. Одна-

ко, деятельность данных субъектов не имеет надежной системы га-

рантий независимости [4, с.139], поскольку территориальные органы 

оказывают реальное влияние на субъектный состав рассматриваемых 

советов. Практика показывает, что членами общественных советов 

при органах внутренних дел зачастую являются ангажированные вла-

стью лица.  

Сложившаяся практика не позволяет действенно реагировать об-

щественным структурам на нарушение законности в деятельности по-

лиции. Причем далеко не все члены общественных советов обладают 

необходимой компетенцией по вопросам правоохранительной деятель-

ности. Полагаю, что в современных условиях следует «выращивать» 

будущих членов общественных структур, которые в перспективе могли 

бы эффективно осуществлять установленные полномочия. Было бы це-

лесообразно проработать механизм независимой системы подготовки и 

аттестации кандидатов в состав общественных советов. 

Оптимизация управленческой деятельности в органах внутрен-

них дел должна сопровождаться созданием правовых, организацион-

ных, материально-технических и цифровых условий. Это позволит 

более эффективно решать установленные задачи и функции. 

 

© Ольшевская А.В., 2024 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы правового обеспе-

чения общественного порядка сотрудниками патрульно-постовой 

службы полиции. Рассматриваются такие понятия как «предупре-

ждение преступлений», «выявление преступлений», «пресечение пре-

ступлений», а также особенности подготовки и проведения меро-

приятий по обеспечению охраны общественного порядка и раскры-

тию преступлений.  
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опасность, нормативно-правовое регулирование, пресечение пре-

ступлений, патрульно-постовая служба полиции. 

 

Современной России для продолжения планомерного развития 

требуется отлаженная система доказывания и подходов к организа-

ции тактических мероприятий, направленных на раскрытие преступ-

лений. 

В настоящее время перед общественностью особенно остро стоит 

вопрос о росте преступлений и других правонарушений на улицах и 

иных общественных местах, поскольку они носят наиболее агрессив-

ный и циничный характер. К наиболее распространенным видам пре-

ступлений, совершаемых на улицах и общественных местах, относят-

ся: хулиганство, кражи, грабежи, разбои, угоны автомототранспорта, 

нанесение телесных повреждений, сбыт наркотических средств и 
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психотропных веществ, умышленное повреждение чужого имуще-

ства, акты вандализма. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 

г. № 3-ФЗ «О полиции» сотрудники полиции обязаны обеспечить 

безопасность граждан и порядок в местах с большим скоплением лю-

дей – парках, скверах, площадях, стадионах, вокзалах и других обще-

ственных местах. 

Обеспечение правопорядка в общественных местах – это одно из 

основных направлений правоохранительной деятельности полиции. 

Для выполнения обязанностей, направленных на защиту жизни и 

здоровья граждан, собственности, обеспечение общественной без-

опасности, государством предоставлено сотрудникам полиции право 

осуществлять патрулирование населенных пунктов и общественных 

мест. 

Патрульно-постовая служба полиции (далее – ППСП) занимает 

особое место в деятельности органов внутренних дел. Прохождение 

службы в подразделениях, осуществляющих охрану общественного 

порядка и общественной безопасности, по праву считается одним из 

сложных в органах внутренних дел с точки зрения требований к по-

знаниям в сфере уголовного, административного, гражданского зако-

нодательства. 

Cовременные изменения в обществе диктуют дальнейшее разви-

тие и функционирование подразделений ППСП для реализации по-

ставленных перед ним задач и функций в целях обеспечения право-

порядка и общественной безопасности путем организации их дея-

тельности в соответствии с конституционными принципами, такими 

как справедливость, гуманизм, законность, гласность, равенство 

граждан перед законом, уважение чести и достоинства личности, 

неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека и 

гражданина. Сотрудник ППСП является представителем власти, его 

трудовая деятельность является общественной, т. е. носит публичный 

характер. Каждый сотрудник ППСП несет личную ответственность за 

выполнение своих обязанностей. Он должен быть демократичным, 

честным, уважать права граждан, неукоснительно соблюдать закон-

ность. Его присутствие в общественных местах служит предупрежде-

нию нарушений общественного порядка, сдерживает отдельных лиц 

от совершения противоправных деяний, дисциплинирует граждан, 

создает среди населения атмосферу уверенности и спокойствия. 
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С учетом тактических, территориальных особенностей и оснаще-

ния специальными средствами, специфики действий и целеполагания, 

возможно использовать силы нарядов путем комбинирования поста, 

патруля. В зависимости от целей, выполняемых нарядом, существуют 

разновидности поста, выработанные в ходе анализа практической де-

ятельности и рекомендаций использования сил и средств: 

а) при оборудовании специальными техническими средствами 

управления в местах массового пребывания граждан либо кримино-

генных участках образуется стационарный пост; 

б) при концентрации сил и средств на определенном участке 

местности либо районе в целях обеспечения пропускного режима об-

разуется контрольно-пропускной пункт; 

в) при усилении наряда специальной заградительной техникой и 

средствами в целях выполнения взаимодействия подразделений для 

реализации задач, закрепленных в Федеральном законе «О полиции», 

Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», об-

разуется контрольный пост; 

г) при осуществлении контроля за определенным участком мест-

ности либо перекрытии отдельных транспортных направлений обра-

зуется заслон [1, 16]. 

Следующим видом наряда выступает патруль, который применя-

ется на участках местности, где постоянное нахождение сотрудника 

полиции не требуется. Основным преимуществом патруля по отно-

шению к постовому наряду является мобильность и возможность 

экономии сил и средств для реализации задач полиции на обширных 

участках местности. 

Патруль закрепляется за двумя или тремя маршрутами, которые 

определяются руководителем территориального органа исходя из 

оперативной ситуации. Место несения службы и порядок передвиже-

ния пешего патрульного по территории маршрута определяются кар-

точкой маршрута, а также исходя из поставленных задач, особенно-

стей маршрута, сложившейся обстановки, времени года, суток и ука-

заний руководителей. В случаях осложнения криминальной обста-

новки или реализации специальных задач могут создаваться патруль-

ные группы.  

Согласно положениям Инструкции по организации работы наря-

дов полиции линейных управлений (отделов) МВД России на желез-

нодорожном, водном и воздушном транспорте и работников локомо-
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тивных и поездных бригад по обеспечению правопорядка в поездах 

дальнего следования и пригородного сообщения, утвержденной при-

казом МВД России и Министерства транспорта РФ от 27 декабря 

2013 г. № 1022/4871, наряд сопровождения по способу организации 

может осуществляться сквозным методом, т. е. от пункта отправки до 

конечного пункта назначения, но в пределах Российской Федерации; 

эстафетным – путем использования нескольких нарядов в пределах 

территории обслуживаемого участка; по участкам – путем смены 

нарядов на границах обслуживаемых участков. 

Рассматривая классификацию нарядов ППСП с точки зрения за-

конодателя, ранее производилось разделение согласно предназначе-

нию сил и средств. В настоящее время, после проведения реформиро-

вания работы правоохранительной системы, виды нарядов разделя-

ются только на посты и патрули, т. е. по способу применения. Опре-

деления же конкретно по назначению наряда в законодательной ре-

гламентации нет. Связано это с тем, что в практической деятельности 

возникла необходимость в проведении унификации сил и средств и 

использования их в многоцелевом аспекте. 

Следовательно, при осложнении ситуации патруль может быть 

переориентирован на работу в виде патрульной группы и перена-

правлен на работу в составе передвижного пункта полиции. Стреми-

тельное развитие науки и техники, информатизация общества дикту-

ют необходимость модернизации системы доказывания и подходов к 

организации тактических мероприятий, направленных на раскрытие 

преступлений. В настоящее время важно повысить качество уголов-

ного судопроизводства, укрепить законность и правопорядок. Опера-

тивность, своевременность и полнота сбора доказательств позволяют 

более эффективно реализовывать направления деятельности полиции. 

Знание сотрудниками ППСП обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию при выявлении, раскрытии, пресечении преступлений, позволяет 

качественно собирать материалы проверки для принятия процессу-

альными службами верных и разумных решений. 

В теории и практической деятельности правоохранительными ор-

ганами довольно часто употребляются понятия предупреждение, вы-

явление, раскрытие и пресечение преступлений. Для полноценного 

рассмотрения обозначенного вопроса о тактических особенностях 

предупреждения, выявления, раскрытия и пресечения преступлений 
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против собственности подразделениями ППСП на первоначальном 

этапе следует разграничить понятийный аппарат [1, 25]. 

Под предупреждением преступлений в правоохранительной дея-

тельности понимается система мер, направленных на противодей-

ствие процессам комплекса социальных явлений, порождающих пре-

ступность и предотвращение совершения новых преступлений. 

Под выявлением преступлений следует понимать установление 

факта или события, содержащего признаки преступления, однако по 

каким-либо обстоятельствам не известные органам государственной 

власти. 

Раскрытие преступлений - это комплекс действий правоохрани-

тельных органов, направленный на установление лица, совершившего 

преступления. 

Пресечением преступлений является прекращение преступного 

деяния на стадии ее покушения либо приготовления. 

Разобравшись с понятийным аппаратом, перейдем к рассмотре-

нию особенностей тактики действий сотрудников ППСП примени-

тельно к деяниям, посягающим на собственность. К преступлениям 

против собственности уголовное законодательство относит все виды 

хищений имущества, независимо от способа совершения [2, 103]. 

В большинстве случаев, согласно статистическим данным МВД 

России, значительное число посягательств на собственность, вне за-

висимости от способа, совершается у лиц, с которыми преступник по-

знакомился накануне совершения преступления и увидел наличие 

ценного имущества (например, совместное распитие спиртных 

напитков), по информации о наличии имущества («по наводке») либо 

открытое выделение потерпевшим наличия предметов роскоши 

(например, постройка коттеджа, наличие дорогих автомобилей). 

К роли предупреждения преступления сотрудниками ППСП от-

носится наблюдение за местами наиболее вероятного совершения 

преступлений или возможного появления преступников, своевремен-

ное предостережение граждан от совершения противоправных дей-

ствий, эффективная административная практика и разъяснение недо-

пустимости антиобщественного поведения, взаимодействие с дежур-

ной частью, а также иными подразделениями в рамках профилактики 

и предупреждения преступлений и административных правонаруше-

ний, применение мер по недопущению безнаказанности администра-

тивных правонарушений и преступлений, взаимодействие с органи-
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зациями по приему у населения имущества, бывшего в использова-

нии. Именно неотвратимость наказания является мерой эффективного 

предупреждения преступлений, посягающих на собственность. 

К выявлению, пресечению и раскрытию преступлений относятся 

меры по проверке граждан на причастность к совершению преступ-

лений путем дактилоскопирования и геномной регистрации, удосто-

верения личности граждан, проверки по субъективным портретам и 

ориентировкам, совместного участия в специальных профилактиче-

ских мероприятиях с иными подразделениями, осмотровых меропри-

ятий подозрительного автомототранспорта, проверки лиц, появив-

шихся и находящихся в ночное время в гаражных кооперативах и са-

дах. В случае отказа к предоставлению к осмотровым мероприятиям 

сотрудникам полиции необходимо незамедлительно сообщать о дан-

ных фактах в дежурную часть и вести наблюдение до приезда со-

трудников иных подразделений, уполномоченных проводить досмот-

ровые мероприятия, исключив возможность уничтожения веществен-

ных доказательств при их наличии. В случае уверенности в наличии 

похищенного имущества или иных предметов, запрещенных или 

ограниченных в обороте возможно проведение личного досмотра и 

изъятия имущества, добытого преступным путем. 

Для повышения эффективности раскрытия преступлений сотруд-

никами ППСП, на наш взгляд, необходимо повышать уровень теоре-

тических знаний у личного состава и совершенствовать организацию 

несения службы нарядами. 

 

© Петрова Е.А., 2024 
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В современном мире происходит быстрый рост автомобилизации, 

что может служить одной из причин, приводящей к проблеме обеспе-

чения безопасности дорожного движения, смертности и травматизму 

в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП). 

В Российской Федерации с населением более 146 миллионов че-

ловек, происходят сотни тысяч ДТП, в которых погибают десятки ты-

сяч человек, так согласно официальным статистическим данным за 11 

месяцев 2023 года на дорогах страны произошло 121 112 ДТП, коли-

чество погибших в которых составило 13 146 человек, получили 

травмы различной степени тяжести 151 632 человека [1]. По стати-

стическим данным в России на начало 2023 года было около 64,5 

млн. транспортных средств, что при перерасчёте на количество насе-

ления составляет 440 транспортных средств на 1000 человек [2]. 

В одних случаях участник дорожного движения самостоятельно 

выбирает или изменяет свой статус, имеет присущие этому статусу 

права и свободы (например, становится пассажиром или пешеходом), 

а в других для приобретения определённого статуса ему необходимо 

дополнительное основание или юридическое условие, например для 
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статуса водителя требуется наличие удостоверения на право управле-

ния конкретным транспортным средством. 

Права участников дорожного движения – это категория свободы, 

которой они обладают в зависимости от своего статуса. Приобрете-

ние специального статуса, не предполагает потерю общего. Всем 

участников дорожного движения, вне зависимости от их статуса при-

сущи общие права, закреплённые на высшем уровне. 

Концепция приоритета прав и свобод человека над интересами 

государства нашла свое непосредственное отражение в Конституции 

Российской Федерации [3] (далее – Конституция РФ), принятие, ко-

торой произошло более 30 лет назад и является историческим собы-

тием, поскольку значение основного Закона нашего государства не-

возможно переоценить.  

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-

знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

прямая обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ). При этом 

обеспечение безопасности дорожного движения является одной из 

ключевых задач государства и также прямо связанно с этой идей. 

ДТП и их последствия сохраняют достаточно высокий уровень и при-

знаны одним из наиболее актуальных социально-экономических и 

демографических вызовов современности.  

Стоит отметить, что одним из условий достижения состояния 

безопасности в сфере дорожного движения, является соблюдение 

всех основных прав участников дорожного движения, предусмотрен-

ных следующими статьями Конституции РФ, как: 

1. Ст. ст. 20 и 41 – закрепляют право на жизнь и на здоровье. 

Таким образом, в данных статьях признается право каждого гражда-

нина на жизнь и здоровье. Основной задачей механизма обеспечения 

безопасности дорожного движения является именно охрана этих пра-

ва [3]. В случае нарушения правил дорожного движения, которое 

приведет к негативным последствиям ДТП, таким как гибель людей 

или различного рода травмы физических лиц, может быть отнесено к 

нарушению конституционных прав человека на жизнь и здоровье. 

2. Ст. 27 – право на свободное передвижение. Данное право 

также является одним из главных элементов в системе администра-

тивных прав участников дорожного движения. Потребность в пере-

движении – одна из естественных потребностей человека, при этом 

она может удовлетворять не только личные интересы, но и обще-
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ственные (перемещение людей предметов, средств, продуктов их 

труда). Вне зависимости от вида интереса, основной целью передви-

жения является минимизация времени, которое вынужденно тратится 

на перемещение. Данный интерес для всех участников дорожного 

движения является объективно превалирующим, поскольку время 

участия в дорожном движении – это затраты овещевательного или 

живого труда, которые практически для всех участников дорожного 

движения вынужденные и по этой причине непродуктивные. Отсюда 

следует почти общее для всех участников дорожного движения 

стремление максимально сократить время пребывания в этой соци-

альной роли, что может привести к еще большему росту количества 

ДТП [4].  

Однако это право не является абсолютным, так как, согласно ч. 3 

ст. 55 Конституции РФ, предусматривает его ограничение федераль-

ным законом. 

3. Ст. 46 – содержит право на справедливое судебное разбира-

тельство, которое также применимо к случаям ДТП, влекущих уго-

ловную, административную или иную ответственность, а также за 

различные административные правонарушения на дорогах. Гарантия 

соблюдения процедуры справедливого судебного разбирательства 

при рассмотрении уголовных и административных дел важно для за-

щиты конституционных прав граждан, а также юридических лиц.  

4. Ст. 17 – гарантирует права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и что эти права неотчуждаемы, и принадлежат каждому от 

рождения. Ст. 52 Конституции РФ, гарантирует охрану законом прав 

потерпевших от злоупотребления властью, а ст. 53 Конституции РФ, 

гарантирует право граждан на возмещение государством вреда, при-

чиненного незаконными действиями (или бездействием) органов гос-

ударственной власти или их должностных лиц. Блок этих статей сви-

детельствует о приоритете ответственности государства за обеспече-

ние безопасности дорожного движения над ответственностью граж-

дан, участвующих в дорожном движении.  

В качестве вывода можно сказать о том, что правовой механизм – 

это основа обеспечения безопасности дорожного движения, благода-

ря наличию которого могут быть достигнуты поставленные цели. 

Ключевыми элементами этого механизма являются правовые нормы 

властных полномочий в этой области, а основным нормативным пра-
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вовым актом выступает Конституция РФ, в которой государство обя-

зуется признавать, соблюдать и защищать права человека и его сво-

боды. Как следствие, смысл существования Конституции, а в даль-

нейшем принимаемых на её основе законов, заключается в обеспече-

нии соблюдения прав и свобод человека. Аналогичный смысл имеет и 

деятельность соответствующих органов власти, как на федеральном, 

так на региональном уровнях, в том числе и органов правосудия. 

© Боронина В.С., 2024. 
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В рамках цифровизации деятельности МВД России в области 

обеспечения безопасности дорожного движения в 2022 году боль-

шинство субъектов Российской Федерации перешло на использова-

ние специального программного обеспечения «Паутина» (далее – 

СПО «Паутина»). СПО «Паутина» входит в единую систему инфор-

мационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России и 

позволяет осуществлять контроль за передвижением транспортных 

средств (далее – ТС) по автомобильным дорогам с использованием 

работающих в автоматическом режиме специальных технических 

средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного дви-

жения (далее – средства фотовидеофиксации). 
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СПО «Паутина» предназначено для совершенствования деятель-

ности органов внутренних дел Российской Федерации по предупре-

ждению, пресечению и раскрытию преступлений, предупреждению и 

пресечению административных правонарушений, выявлению похи-

щенных или угнанных ТС, ТС участников дорожного движения, 

скрывшихся с мест дорожно-транспортных происшествий (далее – 

ДТП), автоматизации деятельности подразделений Госавтоинспекции 

по оформлению административных правонарушений, зафиксирован-

ных с применением средств автоматической фотовидеофиксации.  

Введение в эксплуатацию нового программного обеспечения ре-

гламентируется приказом МВД России от 29 марта 2021 г. № 169, со-

гласно которому СПО «Паутина» состоит из следующих подсистем: 

1. «Взаимодействие со средствами автоматической фотови-

деофиксации» обеспечивает информационное взаимодействие со 

средствами фотовидеофиксации в части получения фото- и видеома-

териалов, сведений об административных правонарушениях, а также 

мониторинга работоспособности средств фотовидеофиксации. 

2. «Обработка и хранение сведений об административных право-

нарушениях» – предназначена для автоматизации служебной дея-

тельности сотрудников подразделений Госавтоинспекции по обра-

ботке материалов об административных правонарушениях, зафикси-

рованных средствами автоматической фотовидеофиксации. 

3. «Взаимодействие с Единым порталом государственных и му-

ниципальных услуг (функций) и операторами почтовой связи» обес-

печивает информационное взаимодействия с Единым порталом гос-

услуг и операторами почтовой связи в части отправки собственникам 

(владельцам) ТС копий постановлений по делам об административ-

ных правонарушениях, вынесенных в отношении их, зафиксирован-

ных средствами фотовидеофиксации, контроля их доставки, а также 

приема и обработки заявлений по обжалованию административных 

штрафов в области правил дорожного движения и возврату излишне 

уплаченных штрафов. 

4. «Формирование отчетных материалов» – предназначена для 

автоматизированного построения отчетов, необходимых для пользо-

вателей, обеспечивающих предварительную обработку материалов об 

административных правонарушениях, зафиксированных с примене-

нием средств автоматической фотовидеофиксации. 
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5. «Анализ перемещения транспортных средств» осуществляет 

автоматизированной сбор, обработку и хранение результатов кон-

троля передвижения ТС по автомобильным дорогам в Российской 

Федерации. 

6. «Обеспечение информационной безопасности» обеспечивает 

автоматизацию деятельности по управлению учетными записями 

пользователей СПО «Паутина», назначение пользователям прав до-

ступа к ресурсам, регистрацию действий, связанных с изменением 

прав доступа. 

В СПО «Паутина» обрабатывается и хранится информация о ТС 

и его распознанном государственном регистрационном знаке (далее – 

ГРЗ) (в том числе фотографии), о времени фотовидеофиксации, о 

геопозиции средств распознавания ГРЗ, о наименовании зафиксиро-

ванного административного правонарушения. 

С помощью СПО «Паутина» обеспечивается прямой доступ к ба-

зам фиксации движения ТС во всех регионах, которые подключены к 

системе. Для сбора данных используются установленные на террито-

риях субъектов Российской Федерации средства фотовидеофиксации. 

Подразделениями Госавтоинспекции на региональном уровне для 

фиксации нарушений Правил дорожного движения (далее – ПДД) ис-

пользуются следующие основные технические средства: 

1. Стационарные: «АвтоУраган-ВСМ2», «Автодория», «Кордон», 

«Атом ИС», «Азимут», «Аист – Контроль», «Вокорд-Трафик Р», «Де-

карт», «Интегра-КДД», «Кречет», «Лобачевский», «Скат», «Трафик-

Сканер-К2». 

2. Передвижные: «Кордон М2», «Кордон темп», «Крис-П», «Ко-

перник», «Симикон». 

3. Мобильные: «Паркон», «Кордон Про-М», «Дозор-М» и др. 

Указанными комплексами фиксируются следующие виды нару-

шений ПДД: превышение установленной скорости движения ТС; 

проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд на полосу, предна-

значенную для встречного движения; невыполнение требований ПДД 

об остановке перед стоп-линией; невыполнение требования ПДД 

уступить дорогу пешеходам; нарушение правил применения ремней 

безопасности; нарушение требований дорожных знаков, запрещаю-

щих остановку (стоянку); нарушение правил пользования внешними 

световыми приборами, нарушение требований дорожных знаков, за-

прещающих движение грузовых ТС и т.д. 
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В зависимости от установленного программного обеспечения и 

настройки комплексы фиксируют одно или несколько нарушений. 

Некоторые виды предназначены для фиксации конкретного наруше-

ния – например, «Паркон» и его модификации выявляют нарушения в 

области остановки или стоянки ТС. 

Относительно изложенного представляется целесообразным об-

ратиться к примерам положительного опыта регионов, в частности: 

В Архангельской области обеспечена возможность работы СПО 

«Паутина» с модулем «Перехват» с использованием устройств уда-

ленного доступа к сервисам ИСОД МВД России (планшетные ком-

пьютеры), что позволяет нарядам на маршруте патрулирования под-

ключиться к определенной камере и выявлять ТС, находящиеся в ро-

зыске по различным основаниям (прекращение регистрации ТС, угон, 

оставление места ДТП и т.д.). 

В Ленинградской области в ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД 

России создана рабочая (дежурная) группа, сотрудниками которой на 

постоянной основе осуществляется анализ и формирование файлов 

ТС, в отношении которых не выносятся постановления об админи-

стративных правонарушениях по причине прекращения регистраци-

онного учета. Сформированные файлы незамедлительно загружаются 

в модуль «Ориентировки» СПО «Паутина». С использованием моду-

ля «Перехват 3.0» СПО «Паутина» сотрудниками рабочей группы при 

фиксации проезда ТС, внесенного в модуль «Ориентировки», любой 

видеокамерой, включенной в СПО «Паутина» на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, информация по радиосвязи 

немедленно передается ближайшим нарядам ДПС ГИБДД для опера-

тивного задержания.  

В 2021 году на основании 2552 ориентировок сотрудниками по-

лиции было изъято 526 комплектов ГРЗ, в 2022 г. на основании 3297 

ориентировок изъято 1198 комплектов ГРЗ, по всем фактам выявлен-

ных правонарушений составлены административные протоколы. 

Кроме того, подразделениями Госавтоинспекции на региональ-

ном уровне активно используется автоматизированная система кон-

троля передвижения автотранспорта (АС «КПА»), которая показыва-

ет эффективность при проведении розыскных мероприятий, установ-

ления маршрутов передвижения разыскиваемых ТС, используемых 

при совершении преступлений, выявления путей перегона похищен-

ного транспорта. С помощью АС «КПА» также возможно раскрытие 
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преступлений, связанных с неправомерным завладением ТС, а также 

розыск преступного и скрывшегося с места ДТП транспорта, фикса-

ция участвующих в дорожном движении ТС не только по ГРЗ, но и 

по их характеристикам – марке, типу, цвету. 

С учетом позитивного опыта использования СПО «Паутина» в 

ряде регионов рассматривается вопрос о его интеграции с АПК БГ 

(далее – АПК БГ). Например, в Архангельской области обеспечена 

интеграция 48 видеокамер АПК БГ, имеющих функцию распознава-

ния ГРЗ ТС, с СПО «Паутина». 

Однако, следует отметить, что согласно проекту федерального 

закона «О единой системе безопасности среды жизнедеятельности и 

общественного порядка «Безопасный город», информационные си-

стемы и сегменты информационных систем, оператором которых яв-

ляется МВД России, в АПК БГ, не включаются. СПО «Паутина» со-

держит информацию, обработка которой за пределами ИСОД может 

создать угрозу безопасности объектов государственной охраны и лиц, 

подлежащих государственной защите в соответствии с законом. 

АПК БГ также используется для выявления административных 

правонарушений в области дорожного движения. Так, в Магаданской 

области в 2022 г. при использовании систем видеонаблюдения АПК 

БГ было выявлено 124 административных правонарушения, связан-

ных с нарушением ПДД, установлена степень вины 18 участников 

ДТП. При проведении расследований по фактам ДТП путем сопо-

ставления видеозаписей было установлено 10 ТС, скрывшихся с мест 

ДТП. 

Несмотря на наличие примеров успешного опыта внедрения СПО 

«Паутина», в области эксплуатации технических средств фотови-

деофиксации в субъектах Российской Федерации имеются следую-

щие проблемы: 

1. Недостаточная правовая регламентация различных аспектов 

деятельности Центров автоматизированной фиксации администра-

тивных правонарушений в области БДД (далее – ЦАФАП), эксплуа-

тации средств фотовидеофиксации (включая регламент деятельности 

ЦАФАП, регламент применения комплексов автоматизированной 

фиксации административных правонарушений, штатное построение), 

что приводит к замедлению темпов внедрения СПО «Паутина». 

2. Недостаток финансирования, следствием которого становятся 

трудности в своевременной замене, перенастройке или ремонте 
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средств фотовидеофиксации, установке новых комплексов, не позво-

ляющие осуществлять полноценный контроль за передвижением ТС, 

а также профилактику аварийности. 

3. Ряд сложностей связан с материально-техническим обеспече-

нием функционирования средств фотовидеофиксации: использование 

устаревшего оборудования, перенастройка которого по новым требо-

ваниям невозможна или является дорогостоящей; неустойчивое Ин-

тернет-соединение или отсутствие сигнала в отдаленных местностях, 

которое затрудняет использование служебных планшетов сотрудни-

ками Госавтоинспекции. 

4. Непосредственный функционал СПО «Паутина» также имеет 

недостатки: в шаблонах постановлений по делам об административ-

ных правонарушениях, формируемых СПО «Паутина», не преду-

смотрено описание события правонарушения. Мотивировочная часть 

постановления сводится к указанию нарушенного пункта ПДД. 

(Например, при фиксации движения ТС по полосе для маршрутных 

ТС в постановлении указывается, что водитель управлял ТС в нару-

шение п. 18.2 ПДД. Описания того, что допущенное водителем пра-

вонарушение выразилось в движении ТС по полосе для маршрутных 

ТС, шаблон постановления не содержит). Подобное описание собы-

тия административного правонарушения не отвечает требованиям ст. 

29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях (далее – КоАП РФ) и приводит к увеличению количества 

обращений и жалоб на постановления по делам об административных 

правонарушениях. 

Часть имеющихся проблем предполагается решить с принятием 

Федерального закона от 29 мая 2023 г. № 197-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 3 

Федерального закона «О Государственной компании «Российские ав-

томобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», который вступает в силу с 1 

сентября 2024 г. В нем устанавливаются общие положения, регули-

рующие размещение и эксплуатацию технических средств фотови-

деофиксации нарушений ПДД, включая компетенцию органов власти 

и владельцев автомобильных дорог. 
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Финансирование расходов, связанных с содержанием данных 

технических средств, а также обработкой и рассылкой материалов по 

делам об административных правонарушениях в области дорожного 

движения, зафиксированным с их помощью, закреплено как обязан-

ность уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, осуществляющего дорожную деятельность. 

Определены требования к размещению технических средств фотови-

деофиксации нарушений ПДД, а более подробный порядок их разме-

щения в дальнейшем будет утвержден актом Правительства Россий-

ской Федерации. 

На основании изложенного в целях усиления контроля за пере-

движением ТС и повышения эффективности работы подсистемы 

«Анализ перемещения транспортных средств» СПО «Паутина» пола-

гаем необходимым оборудование рубежей контроля въезда-выезда 

крупных муниципальных образований стационарными комплексами 

фотовидеофиксации, которые способны осуществлять фиксацию все-

го транспортного потока с распознаванием ГРЗ в режиме реального 

времени. 

Кроме того, для совершенствования функционала СПО «Паути-

на» и приведения его в соответствие с требованиями ст. 29.10 КоАП 

РФ следует дополнить мотивировочную часть формируемых в систе-

ме шаблонов постановлений указанием конкретных деталей, дей-

ствий водителя, в которых выразилось совершенное правонарушение.  

По нашему убеждению, рассматриваемая тема имеет как теоре-

тическое, так и практическое значение. Решение обозначенных про-

блем имеет непосредственное отношение к безопасности всех участ-

ников дорожного движения. 

© Смолин П.В., 2024 
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Актуальные вопросы административной деятельности полиции 

 по охране общественного порядка  

при проведении спортивных массовых мероприятий 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы адми-

нистративной деятельности полиции по охране общественного по-

рядка при проведении спортивных массовых мероприятий. Автор 

приходит к выводу, что выявленные проблемные аспекты, затруд-

няющие эффективную правоприменительную деятельность сотруд-

ников полиции, могут быть нейтрализованы путем совершенствова-

ния административного законодательства и укрепления взаимодей-

ствия между субъектами, ответственными за организацию и про-

ведение спортивных массовых мероприятий. 

Ключевые слова: спортивное массовое мероприятие, полиция, 

охрана общественного порядка, спортивный экстремизм  

 

Основополагающим законодательным актом по вопросу органи-

зации и проведения спортивных массовых мероприятий в Российской 

Федерации выступает Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", в ко-

тором определены сферы полномочий субъектов, ответственных за 

организацию и проведение спортивных массовых мероприятий, 

включая обеспечение безопасности и охрану общественного порядка: 

Российской Федерации (ст.6), субъектов РФ (ст.8), органов местного 

самоуправления (ст.9). 

Кроме того, согласно п.1.9 статьи 20 указанного законодательно-

го акта, «ответственность за нарушение правил обеспечения безопас-
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ности при проведении официальных спортивных соревнований несут 

организаторы таких соревнований, собственники, пользователи объ-

ектов спорта …». Они обязаны руководствоваться установленными 

регламентами соревнований и договорами, заключенными организа-

торами соревнований, собственниками и пользователями объектов 

спорта. 

Далее статья 20.2. предусматривает права и обязанности контро-

леров-распорядителей
1
, привлекаемых организатором официального 

спортивного соревнования и (или) собственником, пользователем 

объекта спорта на договорной основе для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении официального 

спортивного соревнования. Вместе с тем вопросы участия полиции в 

охране общественного порядка при проведении такого рода массовых 

мероприятий детально не регламентированы.  

Законодатель не вменяет полиции прямую обязанность по охране 

общественного порядка при проведении спортивных массовых меро-

приятий. Такой вывод вытекает из толкования статьи 12 Федерально-

го закона «О полиции», согласно которой полиция обязана обеспечи-

вать безопасность при проведении публичных мероприятий, и статьи 

2 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-

ствиях и пикетированиях», закрепляющей виды публичных меропри-

ятий, к числу которых спортивные массовые мероприятия не отнесе-

ны. 

Правовая регламентация указанных правоотношений на уровне 

законодательства субъектов РФ, а также подзаконных актов пред-

ставляет собой достаточно сложную и разрозненную систему, при 

этом механизмы реализации таких правовых актов не являются уни-

фицированными. 

Такой подход законодателя во многом обусловлен разнообразием 

видов спортивных массовых мероприятий, степенью их значимости и 

охватом, уровнем проведения и другими факторами. Вместе с тем ка-

чественная организация деятельности органов внутренних дел по 

подготовке и обеспечению правопорядка при проведении спортивных 

массовых мероприятий, безусловно, является залогом общественной 

безопасности, элементом предупреждения массовых беспорядков и 

                                      
1
 физическое лицо, которое прошло специальную подготовку в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта 



1251 

 

требует более детального и унифицированного правового регулиро-

вания по ряду ключевых аспектов. 

В частности, практики и исследователи указывают на проблему 

несвоевременной и недостаточной информированности полиции о 

программе предстоящего спортивного массового мероприятия. 

Как отмечает А.А. Ефимов, это обусловлено недостатками меха-

низма взаимодействия между органами внутренних дел и другими 

субъектами (организаторами, органами власти субъектов и местного 

самоуправления) [2, с.24-25].  

Пробелы информирования негативно сказываются на деятельно-

сти органов внутренних дел, которые вынуждены приложить значи-

тельные усилия и понести существенные временные затраты для сбо-

ра необходимой для обеспечения правопорядка и безопасности ин-

формации. Полагаем, что этот вопрос целесообразно урегулировать в 

процессе согласования массового мероприятия. 

В научной литературе существуют различные подходы к реше-

нию данной проблемы. Так, С.В. Новиков предлагает возложить обя-

занность информирования органов внутренних дел на организаторов 

массового мероприятия [4, с.151-154]. А.В. Семенистый считает не-

обходимым обязать сами органы внутренних дел направлять соответ-

ствующие запросы организаторам мероприятия [5, с.62-65].  

Наиболее обоснованной представляется точка зрения А.А. Ефи-

мова, согласно которой обязанность информирования необходимо 

возложить на орган исполнительной власти субъекта или орган мест-

ного самоуправления [2, с.27]. 

Обязанность направления в органы внутренних дел копии уве-

домления и информационных материалов представляется целесооб-

разным предусмотреть в законодательстве аналогично порядку, 

предусмотренному в отношении публичных массовых мероприятий. 

Сотрудники полиции сталкиваются с непростыми психологиче-

скими условиями в ходе обеспечения правопорядка при проведении 

спортивно-массовых мероприятий. На наличие такой проблемы в 

своем исследовании указывают В.Л. Цветков и Т.А. Хрусталева [6, 

с.61]. 

Агрессивность действий фанатов приобретает настолько крайние 

формы, что в научной литературе обоснована точка зрения о необхо-

димости введения в законодательство и науку понятия «спортивный 

экстремизм» в целях точечной работы в данном направлении и разра-



1252 

 

ботки комплекса адекватных мер по противодействию этим негатив-

ным социальным проявлениям [1].  

Спортивный экстремизм может сопровождаться хулиганскими 

действиями (бросание бутылок, пиротехники и пр.) и причинением 

вреда здоровью болельщикам, спортсменам, спортивным судьям; 

вандализмом, сопряженным с уничтожением или повреждением 

имущества и спортивного инвентаря; дискриминацией спортсменов, 

болельщиков (например, по расовому признаку).  

В правоприменительной практике возникают трудности с квали-

фикацией действий, связанных с дискриминацией по расовому при-

знаку. Кодекс Российской Федерации «Об административных право-

нарушениях» (далее-КоАП РФ) не содержит отдельной главы, акку-

мулирующей все составы правонарушений экстремистской направ-

ленности. Толкование норм главы 20 КоАП РФ позволяет отнести к 

этой категории лишь те административные правонарушения, которые 

требуют установления экстремистского мотива (ст. 20.2, 20.2.2, 20.3, 

20.29 КоАП РФ). Между тем указанные составы правонарушений не 

охватывают действия болельщиков, носящие явно дискриминацион-

ный, экстремистский характер. Как уже отмечалось в более ранних 

исследованиях, остается нерешенным вопрос с квалификацией таких 

распространенных действий футбольных фанатов, изображающих 

обезьян с помощью жестов и соответствующего реквизита при попа-

дании мяча в чернокожего спортсмена: «несмотря на то что присут-

ствующие ассоциируют такие действия с пропагандой расизма, дока-

зать это не представляется возможным. В данном случае возникает 

сложность привлечения к административной ответственности и по ст. 

5.62 КоАП РФ («Дискриминация»), поскольку нарушители не дадут 

показаний об истинном мотиве своих действий, в то время как для 

квалификации требуется доказать умысел – унижение чести и досто-

инства личности по расовому признаку» [3, с.122]. Таким образом, 

сложности доказывания экстремистского мотива не позволяют со-

трудникам полиции применить адекватные меры принуждения для 

пресечения таких действий. 

Выявленные проблемные аспекты, затрудняющие эффективную 

правоприменительную деятельность сотрудников полиции, участву-

ющих в охране общественного порядка при проведении спортивных 

массовых мероприятий, могут быть нейтрализованы путем совершен-

ствования административного законодательства и укрепления взаи-
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модействия между субъектами, ответственными за организацию и 

проведение спортивных массовых мероприятий. 

 

© Макеева И.А., 2024. 

 

Список цитируемой литературы: 

1. Губченко Е.С., Ищенко С.А. Спортивный экстремизм как 

новый вид деятельности, имеющей административно-правовое значе-

ние // «Административное право и процесс», 2020. - № 1. Электрон-

ный ресурс. [Режим доступа]: 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=128678&

cacheid=8A15CFA6582AC11FB56847AB6134D227&mode=splus&rnd=

pqwihA#QaJyu1UgNUvM (дата обращения 20.01.2024). 

2. Ефимов А.А. Административно-правовой механизм обес-

печения безопасности граждан при проведении публичных и иных 

массовых мероприятий // «Юрист». - 2023. - №2. - С.24-25. 

3. Макеева И.А., Барабаш А.С. Деятельность органов внут-

ренних дел по привлечению к административной ответственности за 

правонарушения экстремистского характера: актуальные вопросы 

теории и правоприменительной практики // Вестник Уральского юри-

дического института МВД России. - №4.-2019.-С.122. 

4. Новиков С.В. Обеспечение правопорядка на спортивных 

мероприятиях негосударственными структурами безопасности в 

преддверии проведения чемпионата мира по футболу в России 

// Социально-экономические явления и процессы. 2016. Т. 11. № 11. 

С. 151 - 154. 

5. Семенистый А.В. Совершенствование правового регулиро-

вания охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности при проведении массовых культурно-зрелищных меро-

приятий // Труды Академии управления МВД России. 2013. N 3 (27). 

С. 62 - 65. 

6. Цветков В.Л., Хрусталева Т.А. Психологические проблемы 

обучения сотрудников при подготовке к несению службы по охране 

общественного порядка в период проведении массовых мероприятий 

// Международный журнал психологии и педагогики в служебной де-

ятельности. 2018. N 4. С. 61. 

  



1254 

 

 

EDN: ZNHWWV 

 

 

 
 

Ваганов Александр Эрнстович, 

старший преподаватель кафедры 

административной деятельности органов внутренних дел 

Санкт-Петербургского университета МВД России 

К вопросу о понимании и применении сотрудниками полиции  

отдельных норм Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемные 

вопросы возможности применения к лицам, пользующимся иммуни-

тетом от административной юрисдикции Российской Федерации, 
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административном правонарушении, связанные с его производством 
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дополнения в статью 2.6 КоАП РФ «Административная ответ-

ственность иностранных граждан, лиц без гражданства и ино-

странных юридических лиц». 

Ключевые слова: доставление, иммунитет от администра-

тивной юрисдикции, меры обеспечения, административный процесс, 
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Работа с гражданами, в частности, при контактировании с ними 

должностных лиц полиции при выполнении последними своих обя-

занностей, является неотъемлемой частью деятельности полиции, в 

том числе, сотрудников ряда полицейских подразделений, значитель-

ная часть которых относится к условной группе подразделений поли-

ции по охране общественного порядка. Функционирование полиции в 

целом регламентировано рядом нормативных правовых актов феде-

рального и ведомственного уровня. В части же, касающейся рассмат-
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риваемого в настоящей статье вопроса – отдельных действиях со-

трудников полиции в отношении отдельных категорий лиц, целесо-

образно обратиться к Федеральному закону «О полиции», Кодексу 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

«Венской конвенции о дипломатических сношениях», Свод принци-

пов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме (утвержден Резолюцией Генеральной Ас-

самблеи ООН 43/173 от 9 декабря 1988 г.)». 

В контексте статьи интерес представляет вопрос неопределён-

ности применения нормы «Доставление», регламентированной Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, в случаях выявления (пресечения) административного правона-

рушения лицом, пользующимся иммунитетом от административной 

юрисдикции Российской Федерации. 

В начале обратимся к п. 13 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» - «Права 

полиции». «Полиция имеет право: 

13) доставлять граждан, то есть осуществлять их принудитель-

ное препровождение, в служебное помещение территориального ор-

гана или подразделения полиции, в помещение муниципального ор-

гана, в иное служебное помещение в целях решения вопроса о задер-

жании гражданина (при невозможности решения данного вопроса на 

месте); установления личности гражданина, если имеются основания 

полагать, что он находится в розыске как скрывшийся от органов до-

знания, следствия или суда, либо как уклоняющийся от исполнения 

уголовного наказания, либо как пропавший без вести; защиты граж-

данина от непосредственной угрозы его жизни и здоровью в случае, 

если он не способен позаботиться о себе либо если опасности невоз-

можно избежать иным способом, а также в других случаях, преду-

смотренных федеральным законом, - с составлением протокола в по-

рядке, установленном частями 14 и 15 статьи 14 настоящего Феде-

рального закона». 

Как видно из текста нормы, в ней не содержится ни упоминания 

об иностранных гражданах, ни о цели доставления в принципе, ре-

гламентированном в понятии доставления в ст. 27.2 КоАП РФ: «До-

ставление, то есть принудительное препровождение физического ли-

ца … в целях составления протокола об административном правона-

рушении при невозможности его составления на месте выявления ад-
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министративного правонарушения, если составление протокола явля-

ется обязательным». 

Не будем утверждать, что совершение иностранными граждана-

ми, пользующимися иммунитетом от административной юрисдикции 

Российской Федерации, административных правонарушений, являет-

ся событием частым. Однако, в определённых регионах нельзя ис-

ключать возможность наступления такого события, и, учитывая его 

особенности, возможные резонанс и негативные последствия для со-

трудников полиции в процессе выполнения ими своих обязанностей, 

в частности, по охране общественного порядка, хотелось бы пред-

ставлять их более чёткие и осознанные действия, помимо сообщения 

в дежурную часть о выявлении (пресечении) административного пра-

вонарушения иностранным гражданином с иммунитетом, то есть, бо-

лее осознанные действия, нежели перекладывание решения вопроса 

на другое должностное лицо, пусть и более компетентное. К тому же, 

этому более компетентному сотруднику, предположим, дежурной ча-

сти территориального подразделения, также придётся решать этот 

вопрос. 

Сразу можно сказать, что нормы ФЗ «О полиции», приведённые 

выше и имеющие отношение к рассматриваему в статье вопросу по 

существу, не отвечают на вопрос о правомерности применения до-

ставления в рамках ст. 27.2 КоАП РФ ещё и потому, что особый ста-

тус лиц, пользующихся иммунитетом от административной юрис-

дикции Российской Федерации определён ч. 3 ст. 2.6. «Администра-

тивная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц»: «Вопрос об административной от-

ветственности иностранного гражданина, пользующегося иммуните-

том от административной юрисдикции Российской Федерации в со-

ответствии с федеральными законами и международными договора-

ми Российской Федерации и совершившего на территории Россий-

ской Федерации административное правонарушение, разрешается в 

соответствии с нормами международного права». 

Обратившись к источнику международного права – «Венской 

конвенции о дипломатических сношениях», можно увидеть, что 

«Личность дипломатического агента («дипломатический агент» есть 

глава представительства или член дипломатического персонала пред-

ставительства) неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задер-

жанию в какой бы то ни было форме (статья 29 Конвенции). 
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Согласно Своду принципов защиты всех лиц, подвергаемых за-

держанию или заключению в какой бы то ни было форме (утвержден 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря 1988 

г.) «слова «задержанное лицо» означают любое лицо, лишенное лич-

ной свободы не в результате осуждения за совершение правонаруше-

ния». 

Нормы международного права ограничиваются понятиями «за-

держание», «задержанное лицо», запрещая применение каких-либо 

его форм в отношении лиц, пользующихся иммунитетом. Само же 

«задержание» трактуется, в принципе, как ограничение свободы до 

принятия судебного решения. 

Понятие «доставление» в номах международного права отсут-

ствует в отличие, например, от КоАП РФ. 

Поскольку «доставление» и «административное задержание» в 

Российском законодательстве являются мерами обеспечения произ-

водства по делу об административном правонарушении, а в ч. 3 ст. 

2.6. «Административная ответственность иностранных граждан, лиц 

отдельной процедуре привлечения к административной ответствен-

ности, что не является обязательным даже при применении отдель-

ных мер административного обеспечения производства, возникает 

вопрос об обоснованности неприменения указанных мер обеспечения 

в отношении лиц с иммунитетом, совершивших административное 

правонарушение. 

Даже, если административное задержание (ст. 27.3 КоАП РФ) 

подпадает под международный запрет неприменимости «задержания 

во всех его формах», полагаем, в соответствие ст.27.3 КоАП РФ и в 

соответствие со ст. ст. 91, 92 УПК РФ, и его исключить из примене-

ния к лицам с иммунитетом, то не применение доставления, в соот-

ветствие сложившейся практики, кажется надуманным. 

В ряде случаев на месте выявления (пресечения) администра-

тивного правонарушения могут возникать обстоятельства, не позво-

ляющие быстро принять решение в отношении правонарушителя, об-

ладающего иммунитетом, иногда даже в интересах самого нарушите-

ля и его статуса (состояние лица, сомнения в подлинности документа, 

подтверждающего наличие иммунитета, плохая связь с вышестоящи-

ми компетентными должностными лицами и пр.). Не стоит рассчиты-

вать и на быстрое прохождение информации по инстанциям и скорое 
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принятие решения с учётом иммунитета. При данных обстоятель-

ствах доставление – не только как просто перемещение лица с места 

совершения административного правонарушения в подразделение 

полиции, но и как административное действие с последующим со-

ставлением соответствующего процессуального документа (и других 

процессуальных документов, имеющих доказательственное значение) 

представляется вполне уместным и обоснованным. Далее, в соответ-

ствие ст. 2.6 КоАП РФ, вопрос о привлечении к ответственности бу-

дет решаться в обозначенных рамках российского и международных 

договоров. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, было бы целесооб-

разным рассмотреть вопрос о внесении в норму 2.6 КоАП РФ части 4, 

снимающей неопределённость и регламентирующей применении в 

отношении иностранных лиц, пользующихся иммунитетом от адми-

нистративной юрисдикции Российской Федерации, как минимум та-

кой административной меры как доставление. 

При этом, остаётся открытым вопрос трактования международ-

ным правом самого российского понятия «доставление», поскольку, 

если «задержание» (все его виды) трактуется российским и междуна-

родным правом практически одинаково – «ограничение свободы» 

(кратковременное ограничение свободы лица (российское), лишение 

личной свободы не в результате осуждения за совершение правона-

рушения (Конвенция), то российское «доставление» тоже может быть 

воспринято как кратковременное лишение свободы. Более того, как 

кратковременное лишение свободы может трактоваться и просто 

кратковременное удержание лица на месте правонарушения при его 

выявлении (пресечении), поскольку лицо не может свободно переме-

щаться до окончания, как минимум, диалога с сотрудником полиции. 

Данный вопрос, полагаем, будет рассмотрен отдельно, в рамках дру-

гой статьи. 

© Ваганов А.Э., 2024 
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В современных условиях право участия граждан собираться мир-

но, без оружия, участвовать в массовых мероприятиях отражено в ос-

новном законе нашего государства – Конституции Российской Феде-

рации. Вплоть до 2022 года на территории России действовали огра-

ничения, связанные с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Однако уже с середины 2022 года указанные ограничения были сня-

ты, что оказало положительное влияние на динамику проведения 

массовых мероприятий. Особенно это коснулось городов федераль-

ного значения: так, в 2023 году в г. Москве было проведено более 7 

тыс. спортивных соревнований различного уровня [1]; в Санкт-

Петербурге в 2023 году прошло больше 500 мероприятий, среди ко-

торых как культурно-познавательные, так и деловые события [2]. 

В таких условиях роста массовых мероприятий повсеместно на 

территории России вновь становится актуальным вопрос совершен-

ствования теоретических и организационных основ деятельности по-

лиции по обеспечению общественного порядка и общественной без-
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опасности во время проведения массовых мероприятий различного 

типа.  

Часто массовые мероприятия проводятся недалеко от объектов 

транспортной инфраструктуры. Кроме того, болельщики зачастую 

используют объекты транспорта и транспортной инфраструктуры для 

перемещения к местам проведения матчей. Все это говорит о значи-

мости обеспечения общественной безопасности и общественной по-

рядка со стороны транспортной полиции. Алгоритм действий органов 

внутренних дел на транспорте при обеспечении охраны общественно-

го порядка и общественной безопасности во время проведения массо-

вых мероприятий имеет свои особенности, связанные с характери-

стиками территории обслуживания. 

В теоретическом аспекте деятельность служб и подразделений 

органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и 

безопасности при проведении массовых мероприятий традиционно 

разделяют на несколько этапов: подготовительный, исполнительный 

и заключительный [3, с. 624]. Однако деятельность транспортной по-

лиции имеет свои особенности на всех этапах в части взаимодействия 

с другими подразделениями органов внутренних дел, а также иными 

органами государственной власти. 

Курирующим подразделением центрального аппарата МВД Рос-

сии – Главным управлением на транспорте МВД России (далее – ГУТ 

МВД России) –осуществляется контроль за реализацией органами 

внутренних дел на транспорте комплекса организационных и практи-

ческих мероприятий, направленных на обеспечение общественного 

порядка, недопущение вмешательства посторонних лиц в деятель-

ность объектов транспортной инфраструктуры, совершения актов 

экстремистской и террористической направленности, иных тяжких 

преступлений в период подготовки и проведения особо значимых 

общественно-массовых, политических, официальных спортивных и 

культурных мероприятий (в т.ч. международного уровня). При этом 

указанные мероприятия проводятся во взаимодействии с другими 

подразделениями центрального аппарата МВД России (ГУОООП, 

ГУПЭ, ГУУР, ГУВМ), а также федеральными органами исполнитель-

ной власти (ФСБ России, МЧС России, Минобороны России, Мин-

трансом России), федеральными агентствами исполнительной власти 

по видам транспорта, так и их региональными подразделениями, и 

иными заинтересованными структурами. 
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Территориальными органами на транспорте МВД России в рам-

ках подготовительного этапа налаживается рабочее взаимодействие с 

территориальными органами МВД России на региональном уровне, 

подразделениями ФСБ России, администрацией субъекта Российской 

Федерации, администрациями транспортных ведомств соответству-

ющего транспортного узла по вопросам, повышения уровня взаимо-

действия, касающегося пресечения противоправных действий фана-

тов. 

Отметим, что при подготовке могут создаваться межведомствен-

ные рабочие группы, в состав которых, как правило, входят сотруд-

ники транспортной полиции и территориальных органов МВД Рос-

сии. Работа таких групп позволяет координировать вопросы, связан-

ные с недопущением совершения противоправных действий со сто-

роны организаторов и участников массового мероприятия. Также мо-

гут проводиться совместные инструктивные совещания по обеспече-

нию общественного порядка при проведении массовых мероприятий 

различного уровня. 

В рамках подготовительного этапа в обязательном порядке про-

водятся комиссионные обследования объектов железнодорожного, 

морского и авиационного транспорта, задействованных в транспорт-

ном обеспечении массового мероприятия на предмет организации 

обеспечения антитеррористической защищенности и технической 

укрепленности. Если требуется, к началу проведения определенного 

массового мероприятия в зависимости от его типа устанавливаются и 

вводятся в эксплуатацию необходимые инженерно-технические сред-

ства охраны. Такие работы осуществлялись в рамках подготовки к 

Олимпиаде, которая проводилась в г. Сочи в 2014 году, а также в 

2018 году при подготовке к Чемпионату мира по футболу, проводи-

мом в 11 городах России. 

При организации подготовки обеспечения общественного поряд-

ка и безопасности при проведении массового мероприятия разраба-

тывается алгоритм взаимодействия транспортных организаций, 

охранных структур при чрезвычайных ситуациях и актах незаконного 

вмешательства в деятельность работы транспортного комплекса. 

Кроме того, совместно с заинтересованными субъектами (Минтранс 

России, ОАО «РЖД», Росавиация) проводятся тренировки с целью 

отработки алгоритма действий при возникновении чрезвычайных си-

туаций, обнаружении взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, 
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получении информации о готовящихся террористических актах на 

объектах авиационного, водного и железнодорожного транспорта. 

Территориальными органами на транспорте МВД России устанавли-

вается взаимодействие с подразделениями Росгвардии России. 

При проведении массовых мероприятий подразделения транс-

портной полиции активно взаимодействуют с подразделением цен-

трального аппарата в области обеспечения безопасности дорожного 

движения (ГУОБДД МВД России), а также территориальными орга-

нами МВД России в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. Такое взаимодействие позволяет обеспечить высокий уро-

вень безопасности автопарковок на территориях, прилегающих к 

аэропортам, морским и речным портам, транспортно-пересадочным 

железнодорожным узлам. 

В период проведения футбольных, хоккейных и иных матчей 

осуществляется постоянный обмен оперативно-значимой информа-

цией с территориальными органами внутренних дел, сопредельными 

Управлениями на транспорте и линейными управлениями (отделами) 

МВД России на транспорте о состоянии оперативной обстановки на 

обслуживаемых объектах и о возможных маршрутах передвижения и 

количестве спортивных болельщиков, для принятия действенных мер 

по недопущению массовых нарушений правопорядка. 

На постоянной основе производится пополнение базы данных 

программно-технического комплекса «Розыск-магистраль». Опера-

тивно-значимая информация о передвижениях участников, стоящих 

на контроле, незамедлительно передается инициатору розыска (в ос-

новном в территориальные органы внутренних дел). С помощью про-

граммно-технического комплекса «Розыск-Магистраль» выявляется и 

отрабатывается передвижение лиц, подозреваемых в террористиче-

ской и экстремистской деятельности, а также поднадзорных лиц, в 

отношении которых установлен запрет на посещение мест проведе-

ния массовых мероприятий. 

Сотрудниками транспортной полиции проводится комплекс ме-

роприятий по отработке прибывающих иностранных граждан, мест 

их компактного проживания и пребывания. Осуществляется отработ-

ка пассажиропотоков прибывающих иностранных граждан на вокза-

лах, платформах. 

При подготовке к проведению спортивных мероприятий органи-

зуется сотрудничество со службами безопасности футбольных и хок-
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кейных клубов с целью использования их возможностей в предупре-

ждении правонарушений и своевременного получения информации о 

планируемых акциях массового нарушения общественного порядка 

спортивными болельщиками. 

Таким образом, вопросы совершенствования организации обес-

печения общественного порядка и безопасности при проведении мас-

совых мероприятий силами органов внутренних дел на транспорте не 

теряют своей актуальности. Представляется важным расширять взаи-

модействие подразделений и служб транспортной полиции с терри-

ториальными органами МВД России, иными федеральными органами 

исполнительной власти, общественными объединениями и спортив-

ными клубами. Повышение уровня транспортной безопасности, в том 

числе во время проведения массовых мероприятий, является одним 

из приоритетных направлений национальной безопасности Россий-

ской Федерации. 
 

© Носкова Ю.Н., 2024 
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соотношение административного и уголовного законодательства 

Аннотация: в статье на основе анализа положений админи-
стративного и уголовного законодательства, регламентирующих 
применение сотрудниками ОВД специальных мер административно-
го пресечения автор делает вывод, что сотрудник ОВД, применяя их 
к лицу, совершающему административное правонарушение или об-
щественно опасное деяние, обязан строго руководствоваться адми-
нистративно-правовыми нормами, устанавливающими основания 
(случаи), порядок и условия их применения. В случае причинения вреда 
в результате пресечения административного правонарушения кри-
терием правомерности причиненного вреда выступает положение ч. 
3 ст. 19 ФЗ «О полиции». В случае причинения вреда в результате 
отражения общественно опасного деяния критерием правомерно-
сти причиненного вреда выступают положения УК РФ о необходи-
мой обороне, крайней необходимости, либо мер, необходимых для за-
держания лица, совершившего преступление. 

Ключевые слова: специальные меры административного пресе-
чения, применение физической силы, специальных средств, огне-
стрельного оружия, исключающие преступность деяния.  

 
Значение органов внутренних дел (далее - ОВД) в обеспечении 

правопорядка, защиты правоохраняемых интересов от администра-
тивных правонарушений и преступных посягательств, несомненно, 
велико. Деятельность сотрудников ОВД осложняется в условиях про-
ведения специальной военной операции на Украине. Как отметил 
Президент Российской Федерации В.В. Путин, нынешняя обстановка, 
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связанная, в том числе, с распространением различных провокацион-

ных действий в отношении граждан РФ, незаконных уличных акций, 
возрастанием преступных посягательств экстремистской направлен-
ности, требует от сотрудников ОВД еще более решительного и жест-
кого противодействия противоправному поведению общества, пресе-
чению любых попыток раскачать общество

1
. 

Решение задач, возложенных на ОВД, требует предоставления 
его сотрудникам различных государственно-властных полномочий по 
применению мер административного принуждения, которые высту-
пают эффективным средством защиты интересов, как правопослуш-
ных граждан, соблюдающих закон, так и самих сотрудников ОВД [1, 
с. 4], от противоправных действий лиц, сознательно и целенаправ-
ленно его нарушающих. Чем качественнее и увереннее уполномочен-
ные государством должностные лица применяют подобное принуж-
дение в строго предусмотренных законом случаях, тем быстрее мож-
но обеспечить правопорядок и повысить доверие к государственным 
органам. 

Разновидностью таких принудительных мер, используемых ОВД, 
является применение физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия. Такие действия принято относить к специальным 
мерам административного пресечения. Их реализация направлена на 
непосредственное прекращение уже возникшего, действительного, 
объективно-противоправного поведения. Исключительный характер 
подобных мер обусловлен тем, что они не требуют вынесения пред-
варительно каких-либо актов и сопряжены с наступлением для при-
нуждаемого субъекта последствий, выражающихся в причинении 
вреда здоровью или смерти. 

В то же время исключительность специальных мер администра-
тивного пресечения требует от законов, предусматривающих такие 
полномочия предельной ясности и определенности. С качеством и 
полнотой положений этих норм в большей части связано соблюдение 
законности и правомерности действий сотрудников ОВД при выпол-
нении оперативно-служебных задач, в том числе, что немаловажно, 
их личная безопасность.  Однако в настоящее время применение со-
трудниками ОВД специальных мер административного пресечения 
затрудняется в связи с наличием в Главе 5 ФЗ «О полиции» оценоч-

                                      
1
 Путин В.В. выступил на расширенном заседании коллегии МВД России.URL: 

https://rg.ru/2023/03/20/pasporta-i-poriadok.html (Дата обращения: 17.11.2023). 
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ных категорий, и как следствием этого неоднозначной практикой их 

толкования. 
Нерешенным в Главе 5 ФЗ «О полиции» остается вопрос о корре-

ляции норм административного и уголовного права в части регламен-
тации применения сотрудниками ОВД физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия. Между тем обозначенная про-
блема имеет практический смысл, поскольку от ее решения зависят 
пределы применения специальных мер административного пресече-
ния, юридическая оценка действий сотрудника ОВД. 

Сразу отметим, что объединяет исследуемые межотраслевые по-
ложения, предусмотренные в Главах 5 ФЗ «О полиции» и 8 УК РФ, 
то, что они в комплексе регламентируют обстоятельства применения 
сотрудниками ОВД физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия. При этом ФЗ «О полиции» содержит фундамен-
тальные специальные общие положения об основаниях, порядке и 
условиях применения подобных мер. К тому же, УК РФ в Главе 8 со-
держит управомачивающие предписания, которые наделяют участни-
ков уголовно-правовых отношений правом причинить вред, исполь-
зуя предоставленные дозволения [2, с. 194]. Вопреки тому, что эти 
два вышеназванных федеральных закона имеют равнозначную юри-
дическую силу, положения ФЗ «О полиции» применительно к случа-
ям и основаниям применения сотрудниками ОВД государственного 
принуждения, являются самостоятельными. В обратной ситуации в 5 
Главе ФЗ «О полиции» была бы указана лишь единичная норма, ко-
торая отсылала к УК РФ, а именно к статьям об обстоятельствах, ис-
ключающих преступность деяния. Однако специфика деятельности 
ОВД указывает на то, что применение исследуемых мер является не 
только правом для сотрудника ОВД, но и возложенной на него обя-
занностью в силу служебных полномочий в определенных случаях 
вмешиваться в конфликты. 

Условием при обстоятельствах, исключающих преступность дея-
ния, является причинение вреда, который в зависимости от вида тако-
го обстоятельства причиняется либо нарушителю, либо третьим ли-
цам. Причиняемый вред в подобной ситуации носит вынужденный 
характер, и помогает спасти охраняемые законом ценности. Приме-
нение физической силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия таким же образом влечет за собой наступление вреда. Наступле-
ние вреда в данном случае также будет носить вынужденный харак-
тер, когда иные меры побудить лицо к исполнению предусмотренных 
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в законе обязанностей не увенчались успехом. При этом причинение 

вреда при обстоятельствах исключающих преступность деяния и со-
блюдении пределов защиты не будет являться преступным. Не будет 
привлекаться к уголовной ответственности также правомерно приме-
нивший физическую силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие, сотрудник ОВД. Применение сотрудником указанных 
средств, например, в непредусмотренных законом случаях будет 
влечь для него ответсвенность за превышение полномочий по ст. 286 
УК РФ. 

На основании ч. 3 ст. 19 ФЗ «О полиции» сотрудник ОВД при 
применении физической силы, специальных средств и огнестрельно-
го оружия обязан действовать с учетом создавшейся обстановки, ха-
рактера и степени опасности действий лиц, в отношении которых по-
добные меры применяются, характера и силы оказываемого ими со-
противления. При этом выполнять указанные действия следует, стре-
мясь к минимизации любого ущерба. Иначе говоря, стремление к ми-
нимизации ущерба – это обязательное требование, которое должно 
соблюдаться при наличии любого из закрепленных в Главе 5 ФЗ «О 
полиции» оснований. Например, при применении огнестрельного 
оружия огонь должен вестись по рукам, ногам и т.д. 

Однако в статье 37 УК РФ не предусмотрена обязанность оборо-
няющегося стремиться к минимизации вреда, в то же время не долж-
но быть допущено очевидного несоответствия выбранных мер защи-
ты характеру и опасности нападения. Иными словами, если сотруд-
ник ОВД находится в состоянии необходимой обороны, в результате 
которой причиняет нападавшему вред здоровью или смерть, его дей-
ствия должны оцениваться в соответствии со ст. 37 УК РФ. 

В подобных ситуациях применяются положения УК РФ об обсто-
ятельствах, исключающих преступность деяния, поскольку в случае 
совершения лицом общественно опасного посягательства возникает 
«материальное уголовно-правовое отношение». Как отмечают Э.Х. 
Мамедов и А.И. Каплунов действия сотрудника ОВД, причинившего 
физический вред здоровью правонарушителю в результате производ-
ства выстрела из огнестрельного оружия, подпадающие под признаки 
преступного деяния, порождают новое «материальное уголовно-
правовое отношение», субъектом которого становится уже сам со-
трудник полиции [3, с. 38-39]. В связи с тем, что определение деяний, 
являющихся преступными, и обстоятельств, исключающих преступ-
ность таковых, относится к компетенции УК РФ, правомерность при-
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менения сотрудником ОВД огнестрельного оружия и критерии со-

размерности причинённого вреда определяется не административ-
ным, а положениями УК РФ, определяющими пределы необходимой 
обороны, либо мер, необходимых для задержания лица, совершивше-
го преступление. 

Однако в то же время положение ч. 3 ст. 19 ФЗ «О полиции», за-
крепляя общие требования к ответным действиям сотрудника ОВД, 
распространяется на все без исключения случаи применения им спе-
циальных мер административного пресечения, не делая исключений 
для состояния необходимой обороны, крайней необходимости или 
условий задержания лица (в которых имеет значение характер опас-
ности для жизни или здоровья). Как справедливо отмечается, «эта 
норма закрепляет более жесткие требования к интенсивности ответ-
ных действий сотрудника ОВД, по сути, ограничивая его право на 
необходимую оборону» [4, с. 247]. Учитывая вышеизложенное, не все 
положения уголовно-правовых норм в УК РФ и административных 
норм ФЗ «О полиции» согласуются между собой.  

Как отмечает А.И. Каплунов, «нормативно-правовая база приме-
нения сотрудниками ОВД специальных мер пресечения носит си-
стемный характер, и отраслевая принадлежность этих норм не имеет 
принципиального значения» [5, с. 273]. Ключевым фактором является 
то, чтобы эти положения были понятны сотруднику ОВД. Однако, 
исходя из толкования ФЗ «О полиции», его положения не вносят яс-
ности, в каких случаях сотрудник ОВД должен руководствоваться не 
только данным законом, но и УК РФ.  

На наш взгляд, ФЗ «О полиции» является основополагающим 
нормативным правовым актом, регламентирующим случаи, порядок 
и условия применения сотрудниками ОВД физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия в связи с пресечением не 
только преступления, но и административного правонарушения, а 
также противодействия правонарушителя при его задержании. Одна-
ко критерии правомерности действий сотрудников ОВД закреплены 
не только в ФЗ «О полиции», но и в главе 8 УК РФ.  

Контркриминальное применение силовых мер административно-
го пресечения сотрудниками ОВД регулируется комплексно, как спе-
циальными нормами административного законодательства (Глава 5 
ФЗ «О полиции»), устанавливающими порядок, случаи, условия их 
применения, так и положениями уголовного законодательства (Глава 
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8 УК РФ), устанавливающими, критерии правомерности причинении 

вреда при отражении общественно опасного посягательства. 
Сотрудник ОВД, применяя специальные меры пресечения к лицу, 

совершающему административное правонарушение или общественно 
опасное посягательство, обязан строго руководствоваться админи-
стративно-правовыми нормами, устанавливающими основания (слу-
чаи), порядок и условия их применения. В случае причинения вреда в 
результате отражения административного правонарушения критери-
ем правомерности причиненного вреда выступает ч. 3 ст. 19 ФЗ «О 
полиции». В случае причинения уголовно наказуемого вреда в ре-
зультате отражения общественно опасного деяния критерием право-
мерности причиненного вреда выступают положения УК РФ о необ-
ходимой обороне, крайней необходимости, либо мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление. 
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Беспилотное воздушное судно,  

как предмет административно-правового регулирования:  

понятие и основные признаки 

Аннотация: на современном этапе развития беспилотных воз-

душных судов (далее – БВС) их использование 

с нарушением требований безопасности создает угрозы обществен-

ному порядку и безопасности, подчеркивая неизбежность осмысле-

ния правового регулирования данной сферы. 

В отечественном законодательстве понятийный аппарат, связан-

ный с БВС, находится на этапе формирования. Отсутствует опре-

деление беспилотного воздушного судна, учитывающее современные 

реалии развития науки и техники. В связи с этим актуализируется 

необходимость исследования основных признаков 

и свойств БВС как объекта административно-правового регулиро-

вания. Необходимость публично-правовой регламентации исследуе-

мой сферы общественных отношений обусловлена возможностью 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, созданию угроз нацио-

нальной и общественной безопасности вследствие некорректной 

эксплуатации беспилотных воздушных судов. Четкое определение 

БВС является необходимым условием реализации и соблюдения стан-

дартов и правил их эксплуатации. 

Ключевые слова: беспилотное воздушное судно, беспилотный 

летательный аппарат, авиация, правовое регулирование, искус-

ственный интеллект, воздушное пространство, unmanned aircraft. 

 

Современные реалии характеризуются значительными достиже-

ниями в области высоких технологий, а также постоянным расшире-
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нием сфер их применения. В последние годы наблюдаются высокие 

темпы развития отрасли производства беспилотных мобильных 

средств, что порождает значительное количество связанных с ними 

информационных поводов, которые становятся предметом публика-

ционной активности со стороны блогеров, журналистов и научного 

сообщества.  

Так, например, на шоу в японском городе Огаки беспилотник 

вышел из-под контроля оператора и упал в толпу зрителей, 

в результате чего пострадали шесть человек
1
. А в мае 2020 года 

в Латвии военное беспилотное воздушное судно, имевшее запас топ-

лива на 90 часов полета, потеряло контакт с оператором и улетело в 

неизвестном направлении, что привело к закрытию воздушного про-

странства на 3 дня
2
.  

Это далеко не все случаи происшествий с беспилотными воздуш-

ными судами, однако даже они показывают серьезность последствий 

от таких инцидентов и указывают на возрастание необходимости чет-

кой регламентации и контроля данной сферы. 

Производителям и потребителям с целью правильного 

выбора оборудования и его эксплуатации в соответствии 

с законодательством необходимо четко понимать, какие именно 

устройства относятся к типу беспилотных воздушных судов и какие 

требования к ним предъявляются, а органы публичной власти долж-

ны иметь возможность проводить разграничение между различными 

беспилотными мобильными средствами. В связи с этим актуализиру-

ется необходимость в теоретической разработке основных признаков 

и свойств беспилотного воздушного судна 

как объекта административно-правового регулирования. 

Российская Федерация не является обособленным от остального 

мира государством, в связи с чем, важными ориентирами 

при формировании государственной политики в области беспилотной 

авиации в соответствии со Стратегией развития беспилотной авиации 

Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 

                                      
1
 Видео: На шоу в Японии беспилотник покалечил зрителей // Российская газета. URL: 

https://rg.ru/2017/11/09/video-na-shou-v-iaponii-bespilotnik-pokalechil-zritelej.html (дата обра-

щения: 26.10.2023). 
2
 Владимир Веретенников: Полет «Пингвина». Военный беспилотник вышел из-под контроля 

в небе Латвии. Три дня он держал в напряжении всю страну // Российское новостное интер-

нет-издание «Лента.ру». URL: https://lenta.ru/articles/2020/05/28/dron/ (дата обращения: 

26.10.2023). 
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до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 21 июня 2023 г. № 1630-р, являются международ-

ные стандарты и рекомендуемая практика, утверждаемые Советом 

Международной организации гражданской авиации (ИКАО) являю-

щейся одним из учреждений Организации Объединенных Наций, 

оказывающей содействие входящим в нее государствам 

во взаимовыгодном сотрудничестве по совместному использованию 

своего воздушного пространства. 

14 ноября 1970 г. СССР
1
 вступил в ИКАО и присоединился 

к Конвенции о международной гражданской авиации, подписанной 

в Чикаго 7 декабря 1944 года. В соответствии с положениями Кон-

венции беспилотное воздушное судно — это «воздушное судно, спо-

собное совершать полеты без пилота». 

Данная дефиниция не в полной мере отражала все признаки бес-

пилотного воздушного судна, в связи с чем в Глобальной эксплуата-

ционной концепции системы организации воздушного движения, 

утвержденной Генеральным секретарем ИКАО, было принято соб-

ственное определение термина «unmanned aircraft», 

под которым понимается «воздушное судно без пилота, которое вы-

полняет полет без командира воздушного судна на борту и либо пол-

ностью дистанционно управляется из другого места (с земли, 

с борта другого воздушного судна, из космоса), либо запрограммиро-

вано и полностью автономно», и который 

в официальном переводе на русский язык в равной степени означает 

и беспилотное воздушное судно, и беспилотный летательный аппа-

рат. 

Стоит отметить, что в отечественном законодательстве 

на протяжении 10 лет также существовало два равнозначных термина 

«беспилотный летательный аппарат» и «беспилотное воздушное суд-

но». 

Термин «Беспилотный летательный аппарат» применялся 

в Федеральных правилах использования воздушного пространства 

                                      
1
 В соответствии со статьей 67.1 Конституции Российской Федерации, п. 3 ст. 1 Федерально-

го закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федера-

ции» и письма Министерства иностранных дел Российской Федерации от 13 января 1992 г. 

№ 11/Угп 

«Об осуществлении прав и выполнении обязательств, вытекающих из международных дого-

воров, заключенных СССР» Российская Федерация является членом ИКАО как правопреем-

ница всех прав и обязательств распавшегося в 1991 году СССР. 
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Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138
1
, 

и обозначал «летательный аппарат, выполняющий полет без пилота 

(экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически операто-

ром с пункта управления или сочетанием указанных способов». 

Путем принятия изменений, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. № 74, отече-

ственный законодатель вернулся к единому нормативному подходу к 

беспилотному мобильному средству класса «воздух», которое в соот-

ветствии с п. 2 ст. 32 Воздушного кодекса 

Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ в настоящее вре-

мя можно легально называть только «беспилотное воздушное судно», 

обозначающее «воздушное судно, управляемое, контролируемое в 

полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна 

(внешний пилот)»
2
. 

Исходя из вышесказанного определения, стоит выделить призна-

ки, которыми должно обладать БВС, чтобы, с точки зрения законода-

теля, его эксплуатация регламентировалась Воздушным кодексом 

Российской Федерации. 

Однако в отечественной литературе существует мнение [3, 4], 

что вышеуказанное определение недостаточно полно отражает все 

свойства, закладываемые в термин «беспилотное воздушное судно», 

поэтому автор настоящей статьи считает необходимым выделить 

признаки, которыми должно обладать данное техническое средство. 

К таким признакам стоит отнести: 

1. Летательный аппарат. Данный признак выделяется 

из определения воздушного судна, указанного в п. 1 ст. 32 Воздушно-

го кодекса Российской Федерации, разновидностью которого являет-

ся рассматриваемый в настоящей статье объект. Исходя из вышеука-

занного определения, можно сделать вывод, 

что термин «летательный аппарат» является более широким, 

то есть родовым, по отношению к термину «воздушное судно». 

2. Поддержание в атмосфере за счет взаимодействия 

с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным 

                                      
1
 Далее — «Федеральные правила». 

2
 п. 5 ст. 32 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ 

(ред. от 04.08.2023) / Официальный интернет-портал правовой информации URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102074830&backlink=1&&nd=102046246 

(Дата обращения: 04.02.2024) 
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от поверхности земли или воды. Данный признак также указан 

в п. 1 ст. 32 Воздушного кодекса Российской Федерации и позволяет 

отличать воздушные суда от других летательных аппаратов. 

3. Действие без пилота на борту в автономном режиме 

или управление либо контроль дистанционно оператором. Исходя 

из легального определения, беспилотное воздушное судно обязатель-

но должно быть управляемым или контролируемым внешним пило-

том, однако отрасль беспилотников постоянно расширяется и совер-

шенствуется, и уже существуют полностью автономные беспилотные 

воздушные суда, которым оператор нужен только для инициирования 

работы системы. С развитием в последние годы искусственного ин-

теллекта прогнозируется его внедрение 

и в беспилотную авиацию [1]. В таком случае оператор не нужен бу-

дет даже для инициирования самой системы, которая станет самодо-

статочной. 

Кроме того, учитывая термин «беспилотное воздушное судно», 

предполагается использование понятия «оператор» при описании 

специалиста, управляющего или контролирующее данный вид беспи-

лотника. Тем более данная терминология уже используется 

в Вооруженных силах Российской Федерации.
1
 

4. Многоразовость или условная многоразовость использования. 

В отечественной литературе существует мнение, что беспилотное 

воздушное судно должно обладать критерием многоразовости [2, 3] 

или условной многоразовости [2]. Данный признак позволяет отли-

чить беспилотное воздушное судно от, например, крылатой ракеты, 

так как, по сути, крылатая ракета – это, прежде всего средство до-

ставки до цели боевого заряда, который является главным компонен-

том ракеты и интегрирован с ее другими подсистемами, подчинен-

ными основной задаче – поражению цели, после чего ракета переста-

ет существовать. Именно из-за специфичности назначения 

и вытекающих отсюда особенностей функционирования подобные 

объекты сейчас не принято рассматривать как беспилотные мобиль-

ные средства [2] и, в свою очередь, беспилотные воздушные судна. 

5. Обладание собственным двигателем или энергетической си-

стемой. В научной литературе [2] присутствует точка зрения, 

                                      
1
 Новая специальность: где и как мобилизованных учат управлять дронами // Интернет-

издание «Газета.Ру». URL: https://www.gazeta.ru/army/2022/10/17/15625231.shtml (Дата обра-

щения: 14.02.2024). 
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что из-за невозможности таких объектов, как, например, метеороло-

гический зонд или даже воздушный змей, самостоятельно переме-

щаться в пространстве (они зависят от ветра или других самостоя-

тельно перемещающихся объектов) их нельзя считать беспилотным 

воздушным судном. 

Таким образом, исходя из вышеуказанных признаков, 

под беспилотным воздушным судном автор настоящей 

статьи понимает летательный аппарат многоразового или условно-

многоразового использования, обладающий собственным двигателем 

или энергетической системой, поддерживаемый в атмосфере за счет 

взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия 

с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды, действую-

щий без пилота на борту в автономном режиме 

по программе или управляемый либо контролируемый дистанционно 

оператором. 

Подводя итог, необходимо отметить, что беспилотные воздуш-

ные суда становятся все более применяемыми в различных отраслях, 

включая транспорт, сельское хозяйство, промышленность 

и даже военную сферу. Вместе с растущей популярностью примене-

ния беспилотных воздушных судов растет и количество инцидентов 

или аварий, связанных с их эксплуатацией. В связи 

с этим законодателю важно идти нога в ногу с производителями бес-

пилотных воздушных судов, обновляя под новые требования норма-

тивную базу, регулирующую использование рассматриваемых 

устройств.  

Необходимо подчеркнуть, что определение беспилотного воз-

душного судна должно быть гибким и адаптивным к новым разработ-

кам и технологиям, которые могут требовать дополнительных мер по 

обеспечению безопасности и регулированию. Такое определение поз-

волит сделать ключевой шаг к обеспечению воздушного простран-

ства и повышению качества и эффективности эксплуатации беспи-

лотных воздушных судов. 

© Соловьёв С.В., 2024 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие законода-

тельства учета беспилотных летательных аппаратов, развитие 

административно-правового регулирования беспилотных летатель-

ных аппаратов, перспективы использования беспилотных летатель-

ных аппаратов в различных сферах, а также контрольной и надзор-

ной деятельности; необходимость развития электронной системы 

учёта и регистрации беспилотных летательных аппаратов  и его 

информационного взаимодействия с государственными  информаци-

онными системами, анализируются особенности законодательного 

регулирования правового статуса нового для российского законода-

тельства объекта беспилотных летательных аппаратов. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, беспи-

лотное воздушное судно, авиация, цифровые технологии. 

 

В настоящее время развитие общества идет по пути технологиче-

ского прогресса. На территории нашего государства активно стали 

развиваться различные отрасли производства. Сейчас развитие тех-

нологий перешло на новый уровень. Среди всех достижений, в 

первую очередь, следует подчеркнуть перевод транспортной системы 

на беспилотную модель развития в нашем государстве [1, с.132]. 

Важно отметить, что именно сейчас идет развитие беспилотных 

летательных аппаратов. Лидирующую позицию занимают беспилот-

ные летательные аппараты во многих сферах. Благодаря развитию 

беспилотных летательных аппаратов наше государство сможет разви-

ваться во многих направлениях.  
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Самым актуальным в развитии беспилотных летательных аппара-

тов является беспилотная авиация. Развитие беспилотной авиации 

позволит нашему государству обеспечить безопасность нашей стра-

ны. Беспилотные летательные аппараты также применяются уже во 

многих сферах (например: предпринимательская деятельность, обо-

ронная промышленность, а также в области надзора за объектами 

охраны нашего государства).  

Беспилотный летательный аппарат (далее - БПЛ) - это летатель-

ный аппарат без экипажа на борту. Все беспилотные летательные ап-

параты могут обладать разной степенью автономности: от управляе-

мых дистанционно до полностью автоматических, а также различать-

ся по конструкции, назначению и множеству других параметров [2, 

c.6]. 

На сегодняшний день правовое регулирование области всех бес-

пилотных летательных аппаратов регулируется только Воздушным 

кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, который да-

ет нам определение беспилотного воздушного судна. Также правила 

использования закреплены в федеральных авиационных правилах, 

которые утверждены Постановлением правительства Российской Фе-

дерации от 11.03.2010 №138. 

В настоящее время очень активно применяются беспилотные ле-

тательные аппараты в военных конфликтах. На данный момент руко-

водство нашей страны сосредоточено на усовершенствовании техно-

логии производства всех беспилотных летательных аппаратов. Ведет-

ся активная подготовка экипажей для современных военных самоле-

тов и вертолетов, что является продолжительным и дорогостоящим 

процессом. В результате этой подготовки появляются высококвали-

фицированные специалисты – пилоты и штурманы, чья гибель в ходе 

боевых действий отрицательно влияет на боеспособность ВВС вою-

щей страны.  

Важно отметить, что финансовая составляющая подготовки и об-

служивания большинства беспилотников существенно ниже, чем 

стоимость пилотируемых самолетов и вертолетов. 

К сожалению, в настоящее время большинство беспилотных ле-

тательных аппаратов применяются лишь в коммерческом секторе. На 

наш взгляд можно предположить, что с активным применением бес-

пилотных летательных аппаратов в различных сферах, регулирование 

правового сектора беспилотных летательных аппаратов станет воз-
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можным как в публичной сфере, так и в различных органах власти. 

Например, при использовании надзора в различных отраслях или при 

выявлении нарушений правил дорожного движения [3, с.198]. И од-

ним из вариантов правового регулирования могут быть стандарты 

или административные регламенты, которые используются для кон-

троля и надзора различными органами власти.  

В соответствии с планом мероприятий, предусмотренных Прави-

тельством Российской Федерации в унитарном предприятии ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», подведомственном Росавиации, была 

внедрена система учета беспилотных гражданских судов с массой до 

30 кг. Сама система учета беспилотных летательных аппаратов осу-

ществляет свое информационное взаимодействие с рядом государ-

ственных информационных систем, а также с информационными си-

стемами Министерства внутренних дел, Федеральной налоговой 

службой и с другими федеральными органами исполнительной вла-

сти посредством инфраструктуры межведомственного электронного 

взаимодействия. Уже с конца декабря 2020 года владельцы беспилот-

ных летательных аппаратов могут получить государственную услугу 

по государственному учету в электронной форме с использованием 

портала государственных услуг или портала учета беспилотных лета-

тельных аппаратов.  

Необходимо отметить, что одним из главных источников в дан-

ной сфере является регистрация и учет беспилотных летательных ап-

паратов. Регистрация и учет беспилотных летательных аппаратов 

позволяет вести статистику в сфере гражданской авиации и обеспе-

чивать безопасность в едином воздушном пространстве. Организация 

учета является одним из главных этапов и таким образом дисципли-

нирует владельцев беспилотных летательных аппаратов.  

Платформа для регистрации и учета правил для владельцев бес-

пилотных летательных аппаратов разрабатывалась уже давно. Еще в 

начале 2019-2020 годах все осложнялось тем, что все документы 

необходимо было заполнять только на бумаге и отправлена могла 

быть только по почте. Сейчас система учета и регистрации перешла 

на электронный вид подачи всех документов. В настоящее время от-

мечается большой прирост лиц, зарегистрированных на электронном 

портале.  

Главное требование к БПЛ любого назначения при полетах в воз-

душном пространстве общего пользования – соответствие принципов 
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и методов их эксплуатации, применяемым в ИКАО с учетом их 

назначения. Очевидно, что основное специфическое требование к 

БПЛ при их использовании в свободном воздушном пространстве 

включает обязательный учёт двух режимов полета: дистанционное 

управление по командам оператора и полностью автономный режим 

в условиях радиомолчания. Поэтому беспилотники должны нести на 

борту комплект навигационного оборудования, систему опознавания 

«свой - чужой», а также бортовые навигационные огни. Кроме того, 

важнейшим требованием к оснащению БПЛ является наличие на его 

борту системы предупреждения столкновения с другими летательны-

ми аппаратами, которая призвана обеспечить равнозначный уровень 

безопасности для всех без исключения летательных аппаратов. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что на данный момент 

отсутствует нормативная база правового регулирования беспилотных 

летательных аппаратов. К сожалению, пока нет единообразного поня-

тийного аппарата. В законодательстве до сих пор не прописаны ха-

рактеристики лица, которое может управлять беспилотными лета-

тельными аппаратами. Отсутствуют и единые регламенты, раскры-

вающие полномочия правоохранительных органов по пресечению 

правонарушений.  

© Кызим Е.Р., 2024. 
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Традиционно государство, являясь «организатором общих дел, 

вытекающих из природы всего общества» [1, с. 422] стремилось, а в 

современном мире стремится к стабильности. Представляется невоз-

можным достижение указанной цели без создания надлежащих усло-

вий существования его населения. Четкая организация деятельности 

стройной системы государственных органов, призванных обеспечить 

такие условия жизнедеятельности населения, в которых каждый член 

социума не испытывает затруднений в реализации желаний не только 

физиологического характера, но и осознает реальность безопасности, 

стабильности в жизни и уверен в завтрашнем дне, формируют пред-

посылки стремления личности к самоактулизации – высшему уровню 

иерархии потребностей и цели развития человечества [2, с. 947] . Без-

условно, в числе наиболее эффективных приемов, обеспечивающих 
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положительную динамику развития и дальнейшего прогресса всего 

общества, является забота о детях – будущих взрослых членах обще-

ства, являющихся гарантией продолжения государственности [3, 

с.208]. Государство, планирующее свое процветание, определяет за-

боту о детях в числе приоритетных задач. 

Правовая политика нашего государства, ориентирована, прежде 

всего, на поддержку семьи, материнства и детства [4]. Учитывая, что 

приоритеты – это наиболее важные общечеловеческие ценности, за-

щищаемые правом, на которые должны быть сориентированы дея-

тельность государства в сфере правового регулирования, можно сде-

лать вывод, что в России к таковым относится обеспечение благопо-

лучного и защищенного детства. Наше Государство стремится к со-

зданию условий, способствующих всестороннему духовному, нрав-

ственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, вос-

питанию в них патриотизма, гражданственности, уважения к стар-

шим, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей [5, с.117]. Примечательным является то, что 

Россией были досрочно реализованы не только международные обя-

зательства в области защиты прав ребенка, но и предприняты все 

возможные внутригосударственные меры, направленные на защиту 

детства [6, с. 192]. 

В процессе взросления у ребенка постепенно устанавливается 

определенный уровень моральных и нравственных качеств, развива-

ются необходимые когнитивные способности, приобретается началь-

ный уровень правосознания и именно в этот период к данной катего-

рии требуется особое внимание и действенная защита нравственного, 

социального и физического здоровья – базиса полноценной личности.  

Сама необходимость охраны не только физического, но и социально-

го здоровья исходит из общих принципов здравоохранения: «Здоро-

вье – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефек-

тов» [7]. 

Принимая позицию других авторов [8, с.134], отметим, что уро-

вень социального здоровья детей определяется не только уровнем их 

удовлетворённости своим материальным состоянием, но и степенью 

удовлетворённости своим социальным статусом в обществе. Являясь 

составляющей частью здоровья в целом, социальное здоровье опре-

деляется нами и другими авторами, как сложная социальная практи-
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ка, возникающая в процессе взаимодействия ребенка с социальной 

средой и отражающая уровень этого взаимодействия [9], которая 

представляется нам как совокупность личностных характеристик де-

тей, обеспечивающих их физическую и психическую целостность на 

основе социального взаимоотношения. В качестве основных критери-

ев социального здоровья ребенка можно определить уровень сформи-

рованности у него способности к социальной адаптации, его социаль-

ную активность и адекватное отношение к социальным нормам [10, с. 

19]. 

Конституция Российской Федерации [4] определяет положения, 

закрепляющие основополагающие принципы формирования среды, 

комфортной для жизни детей, но на наш взгляд предпринимаемые 

усилия не обеспечивают в полном объеме защиту социального здоро-

вья несовершеннолетнего и реализацию государственной политики в 

данной сфере.  

Опрос 30 педагогических работников школ показал, что в насто-

ящее время среди обучающихся достаточно часто встречаются случаи 

агрессии одних детей против других (буллинг – от английского bully-

ing «запугивание», «издевательство»), 92% опрошенных сообщили, 

что сталкивались с фактами «травли» одних детей другими. 14% из 

них пояснили, что наблюдают такое поведение детей достаточно ча-

сто и помимо физического насилия, за которое законом установлены 

меры ответственности, все большее распространение приобретает 

психологическое насилие, причиняющее вред социальному здоровью 

ребенка: злые, непристойные шутки, насмешки, распространение 

слухов и сплетен, бойкот и иные действия, причиняющее жертве 

нравственные страдания.  

Наглядным примером этого являются результаты опроса автором 

педагогических работников образовательных организаций города 

Омска, проведенные после выхода в «свет» художественного фильма 

«Слово пацана. Кровь на асфальте». Педагогические работники пояс-

нили, что в своей деятельности сталкиваются с «Буллингом», униже-

нием одних учащихся другими, но данные сведения скрываются са-

мими учащимися и для принятия мер реагирования педагогическим 

работникам просто не хватает информации, дающей такое необходи-

мое основание для принятия мер воздействия. Опрошенные поясни-

ли, что, зачастую, агрессорами выступают не только дети из «небла-

гополучных» семей, но, в большинстве примеров приведенных ра-

http://10.246.188.115/document/redirect/10103000/0
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ботниками школ инициаторами унижения своих сверстников высту-

пают дети из обеспеченных материально «благополучных» семей. 

Складывающаяся ситуация вызывает тревожность не только у роди-

телей детей, подвергнувшихся насилию или унижению со стороны 

сверстников, но и у субъектов профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних, которым государством делегированы полномочия 

по формированию и обеспечению безопасного и счастливого детства. 

Полагаем, что в соответствии с Семейным законодательством лица, 

обязанные нести ответственность за воспитание и обучение ребенка 

должны исполнять их не только в соответствии с «родительской лю-

бовью», но и при отсутствии таковой, в связи с обязанностью, возло-

женной на них государством, под угрозой понести реальное наказа-

ние за ее неисполение. 

В связи с отсутствием мер административной ответственности за 

деяния, причиняющие вред социальному здоровью ребенка, макси-

мально возможной мерой воздействия на буллера и его родителей яв-

ляется профилактическая беседа. 60% опрошенных сотрудников ПДН 

УМВД России по Омской области пояснили, что после проведенных 

бесед с детьми их родителями и педагогическими работниками, фак-

ты психологической агрессии со стороны профилактируемых лиц 

прекращались лишь на непродолжительное время. 

Наличие действенных мер административной ответственности, 

законодательное реагирование на совершение деяний, причиняющих 

вред социальному здоровью несовершеннолетнего, позволит обеспе-

чить надлежащую защиту их прав. Не только беседа, единственный в 

настоящее время инструментарий профилактики буллинга, но и ин-

формация о возможных, достаточно строгих и негативных правовых 

последствиях в случае назначения административного наказания 

окажет реальное эффективное профилактическое воздействие. Позво-

лит субъектам профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних использовать все имеющиеся возможности при 

организации работы с детьми и их родителями. 

 

© Литвякова С.В., 2024 
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Процесс подготовки сотрудников органов внутренних дел имеет 

ключевое значение в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Для этого в системе органов внутренних дел Российской Федерации 

учреждено множество образовательных организаций различного 

уровня и характера обучения, такие как: образовательные организа-

ции профессионального образования системы МВД России, Всерос-

сийский институт повышения квалификации сотрудников МВД Рос-

сии, Академия управления МВД России и другие.  

Переходя непосредственно к вопросу о подготовке сотрудников 

органов внутренних дел, стоит отметить важность формирования ши-

рокого спектра умений и навыков действий и работы в самых различ-

ных условиях. Данное высказывание обусловлено обширным кругом 
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общественных отношений, в которых сотрудники органов внутрен-

них дел обязаны принимать управленческие решения. Осуществление 

управленческих функций включает такие виды отношений, как раз-

работка плановых документов, принятие решений издание приказов, 

осуществление контроля за выполнением поручений. 

В ходе осуществления своей деятельности сотрудник органов 

внутренних дел руководствуется действующим и актуальным законо-

дательством Российской Федерации, в их число входит: Конституция 

Российской Федерации, административное, административно-

процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское и 

гражданско-процессуальное законодательство. Почему же необходи-

мо особое выделение из их числа административного и администра-

тивно-процессуального законодательства? Ответ на данный вопрос 

лежит в области общественных отношений, подлежащих регулирова-

нию каждой отраслью права.  

Так, если уголовное право регулирует правоотношения, возника-

ющие в общественной сфере, посягающие конкретные общественные 

отношения, предусмотренные нормой уголовного закона, зачастую 

императивно-запретительного характера [1, с.6]. Административное 

же право рассматривает общественные отношения, возникающие в 

сфере государственного управления между субъектом управления – 

органом исполнительной власти самостоятельно, либо которому деле-

гированы полномочия органа исполнительной и юридическими, фи-

зическими лицами [2, с.5-6].  

Несомненно, что в деятельности сотрудников органов внутренних 

дел равное значение имеет как административное, так уголовное пра-

во, но исходя из характеристики предметов регулирования данных от-

раслей права, административное право охватывает наиболее широкий 

круг общественных отношений, в которых участвуют сотрудники ор-

ганов внутренних дел. Поэтому крайне важно подходить к вопросу 

изучения административного законодательства в деятельности со-

трудников органов внутренних дел более тщательно. Законодательное 

регулирование административно-процессуальных отношений являет-

ся неотъемлемой частью правовой системы и способствует обеспече-

нию справедливости и защиты прав граждан и организаций. Админи-

стративное право должно формировать у будущих сотрудников ком-

плекс теоретических знаний необходимых для осуществления раз-

личного рода деятельности, связанного с управлением. Оно также 
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неразрывно связано с другой учебной дисциплиной – административ-

ной деятельностью органов внутренних дел, в ходе которой у буду-

щих сотрудников вырабатывается базис практических умений по 

применению норм административного и административно-

процессуального права. 

Существенной чертой, которой должна обладать программа под-

готовки сотрудников внутренних дел – является количество часов 

учебно-ознакомительной практики в территориальных отделах внут-

ренних дел. В настоящее время нельзя сказать, что время, отведенное 

для прохождения практики находится на необходимом уровне. 

Стоит задуматься о вопросе увеличения количества времени, от-

веденного для прохождения учебно-ознакомительной практики в тер-

риториальных отделах внутренних дел, ведь именно она позволяет 

будущим сотрудникам в полном объеме найти способы и средства для 

использования имеющихся юридический знаний. Как отмечал В.Д. 

Сорокин «исполнительная власть выражается не только в правопри-

менении, но и в таком важном качестве, как правотворчество. Из трех 

ветвей власти только исполнительная власть обладает одновременно и 

правотворческими, и правоприменительными полномочиями» [3, 

с.31].  

Непосредственно на практике курсанты и слушатели не только 

получают возможность применить накопленные знания из курса юри-

дических дисциплин, это также порождает перспективу для дальней-

шего формирования и понимания проблем соотношения теории и 

практики, которые в дальнейшем может стать ключом к новым идеям 

для правотворчества и совершенствования действующего законода-

тельства.  

Если законодательство, в частности Кодекс об Административ-

ных правонарушениях устанавливает общие положения, принципы, 

ответственность, виды административных правонарушений и т.д., то 

допустим, сотрудник органов внутренних дел принимает решение о 

порядке действий, применении тех или иных норм кодекса в отноше-

нии конкретного лица, что в свою очередь демонстрирует управлен-

ческую направленность его деятельности [4, с.198]. 

Для повышения уровня квалификации и разработанности науч-

ных знаний, входящих в систему образования сотрудников органов 

внутренних дел, необходимо предметно подойти к распределению 

учебно-научных дисциплин, изучаемых в образовательных организа-
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циях органов внутренних дел. В систему общетеоретических, отрас-

левых и специальных наук необходимо ввести комплекс задач и 

упражнений направленных на принятие решений в условиях схожих с 

теми, в которых сотрудники органов внутренних дел непосредственно 

участвуют. Для совмещения теоретических знаний с навыками дей-

ствия в реальной обстановке. Многие согласятся с мнением, что во 

время решения задач по административным дисциплинам, обучаю-

щийся находится в условиях практически идеально смоделированной 

ситуации. Отсутствие внешних факторов, способствует принятию 

правильного и обдуманного решения, но и также приспосабливает 

обучаемого действовать исключительно в подобных статических 

условиях.  

Федеральный Закон №3 «О полиции» в статье второй содержит 

«основные направления деятельности полиции», но для их осуществ-

ления недостаточно знание только законодательства, помимо этого 

необходим опыт практических занятий, навыков и умений действий в 

сложившейся обстановке для своевременного, четкого и грамотного 

принятия властного решения. 

Подводя итог вышесказанному необходимо еще раз отметить зна-

чимость административного и административно-процессуального 

права в комплексе учебных дисциплин сотрудников органов внутрен-

них дел. Данные дисциплины необходимы не только для формирова-

ния знаний у обучающихся о современном административном законо-

дательстве и его понимания, но они также связаны с осуществлением 

будущими сотрудниками органов внутренних дел функции управле-

ния, являющейся важной составляющей их деятельности как при 

производстве по делам об административных правонарушениях, так и 

при замещении руководящих должностей. Необходимо также упомя-

нуть влиянии, которое В. Д Сорокин оказал на развитие администра-

тивно-правовой теории, тот уровень, который есть на сегодняшний 

день, несомненно его заслуга и наследие [5, с.12]. 

© Растяпин Ю.В., 2024 
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Аннотация: структурное построение МВД России направлено 

на обеспечение функционирования различных государственных и об-

щественных институтов, реализуемое посредством оказания госу-

дарственных услуг, связанных с обеспечением безопасности дорож-

ного движения, предоставлением информации о судимости, осу-

ществлением регистрационного либо миграционного учета, а также 

многих иных процессов. Осуществление общественного контроля за 

названными видами деятельности полиции способствует повыше-

нию качества оказания услуг, прозрачности и подотчетности осу-

ществляемых сотрудниками МВД России полномочий. Как представ-

ляется, ряд нормативных предписаний, регламентирующих реализа-

цию общественного контроля, на текущий момент значительно 

устарели. В связи с изложенным, в работе обозначены отдельные 

предложения, направленные на совершенствование вышеназванного 

института. 

Ключевые слова: общественный контроль, оказание услуг, МВД 

России, оценка деятельности, средства оперативного выявления 

общественного мнения. 

 

Осуществление общественного контроля в системе органов внут-

ренних дел Российской Федерации имеет первостепенное значение 

для защиты прав и свобод граждан, обеспечения демократии и закон-

ности. По смыслу ст. 32 Конституции Российской Федерации граж-
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дане России вправе участвовать в управлении государством, а следо-

вательно, и всеми органами его власти, в число которых входит и 

МВД России. Разумеется, в первую очередь такая деятельность во-

площается в жизнь посредством осуществления общественного кон-

троля за оказанием органами внутренних дел Российской Федерации 

(далее – ОВД РФ) государственных услуг. Общественный контроль 

обеспечивает прозрачность, подотчетность и высокую эффективность 

предоставления государственных услуг населению. Применительно к 

Министерству внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД 

России) следует отметить тот факт, что осуществление как государ-

ственного, так и общественного контроля выступает в качестве кри-

тического аспекта в части обеспечения реализации норм права, охра-

ны общественного порядка, защиты прав и свобод граждан, а также и 

последующего обеспечения эффективной работы судебной системы, 

то есть отправления правосудия по делам об административных пра-

вонарушениях и уголовным делам.  

Трудно переоценить значимость полицейского ведомства, ответ-

ственного за поддержание правопорядка, борьбу с преступными про-

явлениями, защиту прав, свобод и законных интересов граждан. 

Структурное построение МВД России направлено на обеспечение 

функционирования различных государственных и общественных ин-

ститутов, реализуемое посредством оказания государственных услуг, 

связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, предо-

ставлением информации о судимости, осуществлением регистраци-

онного либо миграционного учета, а также многих иных процессов.  

Современные же специалисты, на наш взгляд, абсолютно верно 

подчеркивают тот факт, что в текущей реальности отношения между 

институтами гражданского общества и полицейским ведомством 

находятся либо в стадии конфликта, либо в варианте подчинения од-

ного другому на основании нормативных документов [1, с. 36]. К со-

жалению, сложившаяся ситуация не способствует взаимному разви-

тию и улучшению общественных отношений между названными ин-

ститутами. Кроме того, реализация общественного контроля неиз-

бежно способствует повышению уровня легитимности, достоверно-

сти и открытости деятельности ОВД РФ, что в результате приводит к 

повышению доверия со стороны гражданского общества, столь необ-

ходимого для эффективной деятельности правоохранительных орга-
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нов, в первую очередь, для предупреждения и профилактики право-

нарушений и преступных проявлений. 

Итак, основным нормативно-правовым актом, регламентирую-

щим осуществление общественного контроля на территории Россий-

ской Федерации, является Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-

ции», исходя из ст. 4 которого следует, что под общественным кон-

тролем в указанном Федеральном законе понимается деятельность 

субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблю-

дения за деятельностью органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных орга-

низаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответ-

ствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а 

также в целях общественной проверки, анализа и общественной 

оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

В то же время в науке административного права неоднократно 

отмечалась критика предложенного законодателем определения в 

связи с рядом обстоятельств [2, с. 27]. В первую очередь, специали-

стами подчеркивалось несовершенство определения цели обществен-

ного контроля, состоящей в непосредственном контроле. Подобная 

тавтология, как нам представляется, свидетельствует о несовершен-

стве юридической техники при построении нормативно-правового 

акта. Во-вторых, ст. 5 упоминаемого выше нормативного акта за-

крепляет цели и задачи общественного контроля, которые, по своей 

сути, не соотносимы с целевыми ориентациями общественного кон-

троля. Кроме того, законодатель оперирует понятием «публичные 

полномочия», которое само по себе может быть применимо лишь к 

деятельности государственных органов, осуществляющих контроль-

но-надзорную деятельность, коими общественные организации и 

иные объедения, осуществляющие общественный контроль, а тем бо-

лее и рядовые граждане не являются. Как результат, весьма справед-

ливой нам видится критичные замечания О.В. Соколовой, отмечаю-

щей, что законодатель подменяет сами по себе цели общественного 

контроля формами такой деятельности [3, с. 133-138]. 

В связи с изложенным, представляется необходимым совершен-

ствование и уточнение предложенного законодателем определения 

«общественный контроль» через призму рассмотрения его основных 

аспектов, целей, задач и принципов, но не тех, которые закреплены 
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нормативно, а скорее с авторских позиций. Такой вариант исследова-

ния проблемных аспектов, на наш взгляд, позволит исключить ряд 

неточностей, имеющихся в законодательстве. К примеру, ряд задач 

общественного контроля сформулирован таким образом, что высту-

пает за определенные законодателем цели его осуществления. В 

частности, вторая (повышение уровня доверия граждан к деятельно-

сти государства, а также обеспечение тесного взаимодействия госу-

дарства с институтами гражданского общества) и седьмая (повыше-

ние эффективности деятельности объектов общественного контроля) 

задачи при их сопоставлении с целями позволяют заключить, что, как 

отмечает М.С. Крицкая, «учет общественного мнения и общественная 

оценка государственных органов влекут повышение уровня обще-

ственного доверия к государственным институтам и эффективности 

государственного управления, нежели наоборот» [2, с. 28]. 

Концепция же общественного контроля, как нам представляется, 

сводится к активному участию представителей гражданского обще-

ства в мониторинге, участии и влиянии на действия МВД России. В 

результате, общественный контроль сам по себе может быть реализо-

ван в различных формах, таких как участие в управленческих реше-

ниях; создание независимых контрольных или надзорных органов, 

организаций либо объединений; проведение общественных слуша-

ний; реализация механизмов обратной связи. 

В основе взаимодействия ОВД РФ с субъектами общественного 

контроля лежит тезис необходимости рассмотрения и учета результа-

тов общественного контроля, состоящий в необходимости формули-

ровки и направления ответа по каждому вопросу, требованию либо 

выраженному последними общественному мнению касательно оказа-

ния отдельными подразделениями МВД России государственных 

услуг, что подчеркивается в ст. 16 неоднократно упоминаемого нами 

ранее Федерального закона.  

В действительности, основу взаимодействия МВД России с ин-

ститутом общественного контроля составляют созданные в относи-

тельно недалеком прошлом Общественные советы при Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации, основная деятельность кото-

рых представлена следующими формами: 

1) привлечение граждан и общественных объединений к реализа-

ции государственной политики в сфере охраны общественного по-
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рядка, обеспечения общественной безопасности и противодействия 

преступности;  

2) участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, 

инициатив общественных объединений и граждан по наиболее акту-

альным вопросам деятельности полиции;  

3) проведение общественной экспертизы проектов федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов по вопросам деятельно-

сти полиции;  

4) обсуждение вопросов, касающихся деятельности полиции, в 

средствах массовой информации; 

5) осуществление общественного контроля за деятельностью по-

лиции. 

Таким образом, существующую концепцию общественного кон-

троля следует охарактеризовать как государственно-дозволительную. 

Перечень субъектов общественного контроля и их полномочия харак-

теризуются существенными ограничениями и изъятиями. При этом 

само право осуществлять общественно-контрольную деятельность 

нередко ставится законодателем в зависимость от определенных 

условий. 

Важным фактором, свидетельствующим об эффективности функ-

ционирования того или иного института, в том числе и в системе об-

щественных отношений между органами государственной власти и 

рядовыми гражданами, является установление взаимонаправленных 

действий, нацеленных на совершенствование оказания ОВД РФ госу-

дарственных услуг. Формирование правовой оценки эффективности 

общественного контроля и его результатов в системе органов внут-

ренних дел Российской Федерации не представляется возможным без 

изучения двух взаимозначимых факторов: а) общественное мнение о 

деятельности МВД России, в том числе и в части оказания ими госу-

дарственных услуг; б) оценка, учет и совершенствование отдельных 

механизмов в функционировании ОВД РФ. 

Как представляется, более обширное и объективное исследование 

общественного мнения возможно при изучении позиций, мнений и 

взглядов значительных групп населения. В связи с изложенным, осо-

бый интерес представляет подготовленный ФГКУ «ВНИИ МВД Рос-

сии» и Всероссийским центром изучения общественного мнения (да-

лее – ВЦИОМ) аналитический сборник по обозначенным выше во-
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просам, в результате деятельности которых было опрошено не менее 

47 тыс. человек. 

В целях соблюдения структурированности изложения статисти-

ческих материалов представляется обоснованным изложение инфор-

мации об общественном мнении о деятельности полиции и оказывае-

мыми МВД России государственными услугами на территории Рос-

сийской Федерации в целом, а затем – на примерах отдельно взятых 

регионов. Так, за период осуществления опросов респондентов с 2017 

по 2022 г. показатель оценки населением уровня защищенности 

граждан от преступных посягательств увеличился с 38 % до 58,5 %; 

уровня защищенности граждан от преступных посягательств на объ-

ектах транспорта – с 36,9 % до 56,7 %; тенденция роста положитель-

ных оценок населением работы полиции в 2022 г. по сравнению с 

2017 г. отмечается по показателям эффективности работы органов 

внутренних дел Российской Федерации (с 38,3 % до 49,2 %) и дове-

рия сотрудникам полиции (с 35,3 % до 51,7 %) [4]. По результатам 

приведенных статистических данных представители ФГКУ «ВНИИ 

МВД России» формируют список регионов, положительно и отрица-

тельно характеризуемых населением Российской Федерации: «На ос-

нове анализа рейтинговых значений субъектов Российской Федера-

ции в 2022 г., рассчитанных по совокупности показателей оценки 

населением деятельности полиции, к регионам со стабильно-низкими 

показателями относятся Карачаево-Черкесская Республика, Амурская 

и Челябинская области; к регионам, переместившимся в 2022 г. на 

более низкие рейтинговые позиции по сравнению с предыдущим 

2021 г., относятся Республика Хакасия, Республика Адыгея, Ханты-

Мансийский автономный округ, Саратовская, Ленинградская, Ко-

стромская, Орловская, Тверская и Тюменская области».  

Кроме того, по данным МВД России, на территории Российской 

Федерации представителями ОВД РФ за 2022 г. «предоставлено 

96,95 млн государственных услуг, в том числе по линии обеспечения 

безопасности дорожного движения – 16,85 млн, в сфере миграции – 

71,10 млн, по линии информационно-справочной работы – 8,88 млн, 

по линии контроля за оборотом наркотиков – 57,65 тыс., по проведе-

нию добровольной государственной дактилоскопической регистра-

ции в Российской Федерации – 46,58 тыс. и экспертно-

криминалистической деятельности – 884. <…> Гражданами через 

МФЦ в 2022 году подано 21,42 млн заявлений на предоставление 
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государственных услуг, из них в сфере миграции – 17,82 млн, по ли-

нии информационно-справочной работы – 3,12 млн  и по линии обес-

печения безопасности дорожного движения – 483,29 тыс. <…> Оцен-

ки граждан качеством предоставленных оцениваемых услуг обобща-

ются и анализируются с использованием автоматизированной ин-

формационной системы «Информационно-аналитическая система 

мониторинга качества государственных услуг» (далее – ИАС МКГУ). 

По данным ИАС МКГУ, показатель удовлетворенности граждан ка-

чеством предоставленных МВД России государственных услуг соста-

вил 99,56% (от заявителей получено 10,79 млн оценок), в том числе 

по линии обеспечения безопасности дорожного движения – 98,50%, 

по линии информационно-справочной работы – 99,82% и в сфере ми-

грации – 99,64%. На специализированном сайте «Ваш контроль» 

гражданами в 2022 г. оставлен 98 771 отзыв, из них 98,42% положи-

тельных (97 213) и 1,58% отрицательных (1 558)» [5]. Корректность и 

объективность предложенных статистических показателей не вызы-

вает сомнений в связи с большой группой респондентов, принявших 

участие в анкетировании. В результате чего, вышеназванные резуль-

таты позволяют не только высоко оценить оказание ОВД РФ государ-

ственных услуг, но и выделить те направления деятельности отдель-

ных подразделений МВД России и регионы, в которых она осуществ-

ляется, где необходимо так или иначе усовершенствовать процедуру 

предоставления таких услуг.  

Как нами описывалось выше, о высокой эффективности обще-

ственного контроля за оказанием ОВД РФ государственных услуг 

может свидетельствовать лишь тот факт, что организованное взаимо-

действие между органами государственной власти и населением 

направлено на совершенствование деятельности правоохранительных 

органов в целом и МВД России, в частности. Фактором, подтвержда-

ющим осуществление учета общественного мнения и своевременное 

внесение корректировок в деятельность полиции, может служить 

сравнение приведенных выше показателей со статическими данными, 

полученными, например, в 2016 г.: «В период с 1 января по 12 декаб-

ря 2016 года по данным ИАС МКГУ показатель удовлетворенности 

граждан Российской Федерации качеством предоставления МВД Рос-

сии государственных услуг составляет 92,44 % (от граждан получено 

8,46 млн оценок), в том числе по линиям деятельности подразделений 

обеспечения безопасности дорожного движения – 91,33 % (получено 
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более 5,9 млн оценок) и подразделений по вопросам миграции – 

95,03 % (получено более 2,5 млн оценок)» [6].  

Рост показателей удовлетворенности качеством оказываемых 

МВД России государственных услуг за 6 лет более чем на 7% и при-

ближение его к отметке в 100 % свидетельствует о том, что в этом 

направлении на сегодняшний день деятельность ОВД РФ практиче-

ски идеальна. Интересным, но не бесспорным выступает мнение М.С. 

Крицкой, отмечавшей, что «ведомственные СМИ и СМК осуществ-

ляют корректировку отдельных статистических показателей путем 

массового вброса положительно оценивающих работу полиции пуб-

ликаций» [2, с. 111]. В целом, подобная позиция автора заслуживает 

отдельного внимания, но ей противоречат показатели, подготовлен-

ные ВЦИОМ, который не имеет ведомственной принадлежности. По 

нашему мнению, в действительности, оказанием ОВД РФ государ-

ственных услуг полностью довольны, возможно, и не 99 % обраща-

ющегося к полиции населения, но все же стоит отметить положи-

тельные тенденции в уровне удовлетворенности гражданами России 

деятельностью МВД России. В то же время, как представляется, 

весьма справедливым будет предложение о проведении отдельных 

опросов путем анкетирования и интервьюирования респондентов о 

качестве оказания государственных услуг отдельными негосудар-

ственными некоммерческими организациями, общественными орга-

низациями и объединениями, а также средствами массовой информа-

ции в целях наиболее объективного, достоверного, открытого и про-

зрачного исследования обозначенных в ходе нашего исследования 

вопросов. Используемые на сегодняшний день данные, полученные с 

использованием систем ИАС МКГУ и «Ваш контроль», безусловно, 

являются достаточно прогрессивными средствами оперативного вы-

явления общественного мнения, но, как было отмечено нами выше, 

не могут быть признаны в качестве самостоятельных форм обще-

ственного контроля, в первую очередь, в связи с тем, что они нахо-

дятся в ведении самого Министерства внутренних дел России. 

Отдельного внимания заслуживает публикация не только резуль-

татов опроса общественного мнения качеством государственных 

услуг, но и предпринимаемые руководством территориальных под-

разделений меры, направленные на повышение уровня правоприме-

нительной деятельности. Рассматривая работу Общественного совета 

при МВД России, следует подчеркнуть тот факт, что Советом рас-
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смотрено 950 обращений граждан и организаций (2020 – 348, 2021 – 

357, 2022 – 245) [7]. По вопросам, требующим дополнительного изу-

чения и проверки, в компетентные органы направлялись соответ-

ствующие запросы, результатом которых становилось восстановле-

ние нарушенных прав граждан.  

Кроме того, примечателен пример деятельности территориаль-

ных органов одного из регионов России. Так, в Астраханской обла-

сти, где по результатам проведенного анкетирования уровень удовле-

творенности качеством оказываемых ОВД РФ услуг составил 75 %, в 

то время как не удовлетворены остались 7 % населения, а удовлетво-

рены частично – 19 %, соответственно [8]. Проведенное интервьюи-

рование респондентов позволило установить, что в большинстве сво-

ем частичная или полная неудовлетворенность граждан связана с не-

достаточно удобным графиком работы отдельных подразделений по-

лиции, оказывающих государственные услуги, а также количеством 

одновременно работающих сотрудников полиции, что создавало 

большие очереди среди граждан, в результате чего некоторые из них 

не могли, к примеру, подать заявление об оказании государственной 

услуги в день своего обращения. В последующем руководством 

Управления МВД России по Астраханской области «были проведены 

мероприятия по увеличению числа рабочих мест» [8]. 

Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что некоторые подраз-

деления МВД России ведут публикационную активность о своей пра-

воприменительной деятельности, в том числе при оказании государ-

ственных услуг, в местных СМИ. Следуя примеру представителей 

УМВД России по Астраханской области, предлагается издать отдель-

ный Приказ МВД России, содержащий требование к территориаль-

ным органам внутренних дел Российской Федерации о необходимо-

сти открытого опубликования общественного мнения о деятельности 

отдельных подразделений, а также о вариантах устранения обозна-

ченных в ходе анкетирования или интервьюирования недостатков и 

мерах, предпринятых руководством. 

Выше нами неоднократно упоминалось использование «Инфор-

мационно-аналитической системы мониторинга качества государ-

ственных услуг» и сервиса «Ваш контроль», созданных и реализуе-

мых Министерством внутренних дел Российской Федерации. Как 

представляется, осуществление опросов населения о качестве работы 

полиции, не исключая использования вышеназванных технических 
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средств и систем, следует передать отдельным негосударственным 

некоммерческим организациям, общественным организациям и объ-

единениям, а также средствам массовой информации, не относящим-

ся к МВД России и правоохранительным органам, в целях наиболее 

объективного, достоверного, открытого и прозрачного исследования 

общественного мнения. 
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Актуальность рассматриваемого вопроса неоднократно аргумен-

тировалась автором в ранее опубликованных работах, в связи с чем 

приведем краткое обоснование назревшей необходимости изменения 

подходов к административно-правовому регулированию деятельно-

сти органов внутренних дел. Собственно говоря, принцип непрерыв-

ности и гибкости управления, сам по себе, указывает на необходи-

мость учета происходящих изменений в политической, экономиче-

ской, социальной сферах государства. Современное состояние России 

существенно отличается от состояния двухлетней давности, не говоря 

уже об отличиях состояния нашего государства от сегодняшнего в 
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ретроспективе десятилетий. При этом многие правовые акты, как за-

конодательные, так и ведомственные, несмотря на частные изменения 

и дополнения, в целом не меняются принципиально. Иными словами, 

подходы к организации управления, осуществлению контроля за дея-

тельностью служб и подразделений МВД России остаются неизмен-

ными на протяжении десятилетий, в то время, как реальное состояние 

общества меняется достаточно динамично и за последние тридцать 

лет изменилось существенно. По нашему мнению, ситуация в системе 

МВД России в настоящее время очевидно указывает на необходи-

мость изменений в подходах к административно-правовому регули-

рованию деятельности, что мы и попытаемся обосновать в настоящей 

работе. 

Прежде всего, сформулируем часть проблем, возникших в ре-

зультате несовременности административно-правовых подходов к 

управленческой деятельности. 

Основные проблемные направления можно определить следую-

щим образом: 

- комплектование служб, подразделений и работа с личным со-

ставом; 

- правотворческая деятельность органов внутренних дел; 

- правоприменительная деятельность органов внутренних дел; 

- организация несения службы и контроль за несением службы. 

Говоря о комплектовании личным составом подразделений орга-

нов внутренних дел, сошлемся на публичные высказывания министра 

В.А. Колокольцева (в частности в августе 2023 года в Магадане), ко-

торый охарактеризовал имеющийся некомплект личного состава 

МВД России, как «критический». Со слов министра только в июле 

2023 года из органов внутренних дел Российской Федерации уволи-

лось 5000 сотрудников. В качестве меры реагирования со стороны 

государства, направленной на демпфирование складывающейся ситу-

ации, в частности, был принят и введен в действие федеральный за-

кон от 4 августа 2023 г. № 436-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». Указанным за-

коном изменены условия, в том числе, приема на службу в МВД Рос-

сии. Рассматривая внесенные изменения можно прийти к выводу, что 

требования к кандидатам снижены. В качестве иллюстрации приве-

дем п. «в» ч. 2 и ч. 3 статьи 2 указанного закона, которые упраздняют 

институт личного поручительства за кандидата на службу в органы 
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внутренних дел. Говоря иначе, вполне очевидно, что руководством 

МВД России в качестве пути решения проблемы комплектования из-

брано снижение жесткости требований к лицам, имеющим желание 

поступить на службу в органы внутренних дел. При этом представля-

ется более правильным поиск решений в других направлениях: 

упрощение бюрократических процедур при приеме на службу и со-

кращение сроков их проведения, оптимизация служебной деятельно-

сти сотрудников в целях устранения избыточных действий, не имею-

щих смысла и не дающих результата, но требующих определенных 

затрат времени и усилий. Например, предусмотренная ведомствен-

ным нормативно-правовым актом процедура выдачи заявителю тало-

на-уведомления при его непосредственном обращении в территори-

альный орган МВД России
1
, которая никоим образом не меняет его 

(заявителя) правового положения, однако создает дополнительную 

нагрузку на сотрудников дежурной части, как физическую, так и пси-

хологическую. То есть усилия руководителей должны быть направ-

лены не только (и не столько) на повышение количества вновь при-

нимаемых на службу сотрудников, но и на удержание уже принятых. 

И это, вполне очевидно, связано с необходимостью определенных 

изменений в нормативно-правовом регулировании деятельности ор-

ганов внутренних дел. 

Говоря о правотворческой деятельности МВД России, стоит вы-

делить два аспекта: количественную и качественную составляющие. 

Рассматривая количество приказов, издаваемых министерством, сле-

дует отметить, что их количество ежегодно превышает одну тысячу, 

при этом многие приказы утверждают ведомственные нормативно-

правовые акты. При этом вновь принимаемые акты имеют две важ-

ные тенденции: 

1) увеличение объема документа по сравнению с ранее приме-

нявшимся; 

2) неполное соответствие или несоответствие регулирования от-

ношений их фактическому состоянию, а в некоторых случаях и по-

ложениям законов. 

                                      
1
 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 736 

«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях». 
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Рассмотрим приведенные утверждения на примере нормативно-

правовых актов, которыми регулировалась и регулируется деятель-

ность службы участковых уполномоченных полиции (ранее – участ-

ковых инспекторов милиции). В период с 1992 года по настоящее 

время нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

службы, менялись четырежды. Оценивая такой формальный показа-

тель, как объем текста, мы обнаружим, что приказ МВД России от 

14.09.1992 № 231 с утверждаемыми приложениями занимал 43 стра-

ницы, приказ МВД России от 16 сентября 2002 г. № 900 – 67 страниц, 

приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166 – 147 страниц. Здесь дей-

ствительно прослеживается тенденция к увеличению объема норма-

тивного акта, хотя никаких сущностных изменений в самой деятель-

ности сотрудников службы не происходило. Действующий в настоя-

щее время приказ МВД России от 29 марта 2019 года № 205 и прило-

жения к нему занимает 40 страниц. На первый взгляд сокращение 

объема действующего приказа, по сравнению с предшествующими, 

опровергает вышеприведенные утверждения автора. В части объема – 

да, однако не в части качества разработанного документа. В предше-

ствующих работах нами неоднократно затрагивались вопросы, свя-

занные с указанным приказом МВД России. В частности, вызывает 

непонимание необходимость утверждать одним приказом два норма-

тивно-правовых акта («Инструкцию по исполнению участковым 

уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживае-

мом административном участке» и «Наставление по организации 

службы участковых уполномоченных полиции») при том, что в ранее 

действовавших приказах вполне хватало одного общего. Изучение 

изменений категорий лиц, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, также приводит к выводам о явных проти-

воречиях законодательству Российской Федерации. В одной из ранее 

изданных статей нами подробно рассматривался вопрос о невозмож-

ности законного выявления и постановки на учет некоторых катего-

рий лиц. Например, такая категория, как «больные алкоголизмом, со-

стоящие на учете в медицинской организации, которые в течение го-

да два и более раза привлекались к административной ответственно-

сти за совершение административных правонарушений в состоянии 

алкогольного опьянения, а также по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ» 

не могут быть выявлены сотрудниками органов внутренних дел без 

нарушения положений частей 1, 4 статьи 13 Федерального закона от 2 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125267/202001
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ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». Таким образом, представляется целесооб-

разным пересмотреть подход к ведомственному нормотворчеству, 

преследуя цели большего лаконизма текста издаваемых актов, четко-

го и общепонятного регламентирования конкретных целей, задач, 

обязанностей, и, безусловно, строго соответствия федеральному за-

конодательству. Все сказанное приводит нас к пониманию некоторых 

причин имеющихся проблем в правоприменительной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел. 

Важным, определяющим правоприменительную практику, фак-

тором, является система оценки результатов деятельности, как кон-

кретных сотрудников органов внутренних дел, так и подразделений в 

целом. Действующая на текущий момент система оценивания в 

большей степени учитывает показатели репрессивной деятельности 

подразделений полиции и иных служб. Показатели профилактиче-

ской деятельности носят формальный характер и могут быть легко 

искажены, что указывает на необходимость коренного изменения 

подхода. Находясь в двадцать первом веке руководствоваться припи-

сываемой Ф.Э. Дзержинскому фразой «Отсутствие у вас судимости – 

не ваша заслуга, а наша недоработка» представляется более, чем ар-

хаичным. 

Кратко обратившись к вопросам организации службы и контроля 

за ее несением, отметим, что при, безусловно, необходимом внедре-

нии в деятельность МВД России современных технических средств и 

технологий, старательно сохраняются ранее применявшиеся формы и 

методы. Например, прием граждан участковым уполномоченным по-

лиции в соответствии с утвержденным графиком был абсолютно 

оправдан в середине и даже в конце прошлого столетия. Действи-

тельно, как и при назначении любых других встреч было необходимо 

либо заранее договариваться о времени и месте, либо составлять гра-

фик, указывая, в какое время кто-либо будет находиться в определен-

ном месте. В текущих условиях, когда участковый уполномоченный 

обеспечивается служебной мобильной связью, обратиться к нему с 

вопросом или заявлением не представляет сложности, при условии, 

что номер служебного мобильного телефона указан на вывеске 

участкового пункта полиции. Также ранее нами рассматривался во-

прос о целесообразности достаточно интенсивно применяющихся до 

сих пор непосредственных, «контактных» проверок несения службы 
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нарядами и таких же проверок организации служебной деятельности 

подразделений. 

Подводя итоги сказанному, сделаем следующие выводы. 

Имеющиеся проблемы в деятельности (в первую очередь адми-

нистративной) органов внутренних дел имеют разнообразные причи-

ны, во многом даже не связанные непосредственно с самой деятель-

ностью, однако, значительную роль играют: недостатки нормативно-

правового регулирования и проблемы организационного характера, 

которые очень тесно связаны между собой. Пути решения указанных 

проблем могут быть различными, однако нам представляется наибо-

лее эффективным начать  с ревизии основных ведомственных норма-

тивно-правовых актов, целью которой будет оценка возможности их 

лаконизации, конкретизации, оценка соответствия федеральному за-

конодательству. В результате такой деятельности возможно выявле-

ние необходимости внесения предложений о корректировке (возмож-

но существенной) не только ведомственных (межведомственных) 

нормативно-правовых актов, но и законодательных. 

В любом случае следует разрабатывать рассмотренную сегодня 

тему в связи с тем, что необходимость корректировки и совершен-

ствования административно-правового регулирования деятельности 

вообще (и управленческой деятельности в частности) органов внут-

ренних дел Российской Федерации очевидно назрела. 

 

© Лукичев Ю.В., 2024 
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Аннотация: в работе анализируются причины проблем, возни-

кающих у сотрудников патрульно-постовой службы полиции в про-

цессе служебной деятельности, в частности при применении мер 

государственного принуждения. Отмечается, что одной из причин 

недостатков в работе рассматриваемых подразделений является 

низкий уровень базового образования сотрудников. Автор приходит к 

выводу о возможности повышения должностной категории сотруд-

ников несущих патрульно-постовую службу полиции до среднего 

начальствующего состава, что повысит профессионализм сотруд-

ников, повлияет на сокращение некомплекта.   
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профессиональный уровень, принуждение, некомплект. 

 

В настоящее время изменения, происходящие как в России в це-

лом, так и в системе органов внутренних дел требуют изменения под-

ходов к формированию облика сотрудника полиции. Повышение тре-

бований к качеству деятельности правоохранительных органов обу-

славливают высокий уровень профессионального мастерства сотруд-

ников.  

Для современного сотрудника полиции на первое место выходит 

наличие специального базового образования, патриотизм, психологи-

ческая готовность действовать в условиях риска для жизни и в кон-

фликтных ситуациях, компьютерная грамотность и всесторонняя тех-

ническая обеспеченность, наравне с физической и боевой подготов-

ленностью. 
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А. В. Сурцев, исследуя требования, предъявляемые к сотруднику 

полиции справедливо, делает вывод о том, что на настоящее время 

особенно большую роль играет профессиональный и компетентный 

работник, его образование, интеллектуальные способности, профес-

сиональное поведение [1, с.302]. 

Несомненно, что сотрудник полиции в современных условиях 

обязан иметь обширный круг знаний, умений и навыков действий в 

различных правоприменительных ситуациях. Особенно остро это 

утверждение проявляется в подразделениях, сотрудники которых 

непосредственно несут службу на улицах и в иных общественных ме-

стах, первыми вступают в непосредственный контакт как с потер-

певшими, так и с правонарушителями.  

Развитие технического прогресса требует от патрульного поли-

цейского умения использования не только транспортного средства, 

вооружения и специальных средств, которые постоянно совершен-

ствуются, но и умения применять технические средства контроля за 

правопорядком в общественных местах, использовать множествен-

ные информационные системы, возможно предположить, что в бли-

жайшее время патрульный должен будет уметь управлять беспилот-

ными летательными аппаратами и другими средствами которые при-

званы повысить эффективность службы. 

Неоспоримым является тот факт, что сотрудники наружных 

служб полиции, как никаких других служб полиции, в процессе несе-

ния службы в общественных местах осуществляют  административ-

но-юрисдикционную функцию которая включает в себя практические 

действия нарядов по предупреждению и пресечению преступлений, 

по задержанию лиц их совершивших, действия на месте совершения 

преступлений и происшествий, а так же активные действия по пресе-

чению административных правонарушений. 

Рассматриваемые условия чаще всего связаны с применением по-

ложений материального и процессуального права, с государственным 

принуждением при непосредственном контакте с гражданином. К 

сожалению, в связи с недостаточным образованием и подготовленно-

стью, сотрудниками правопорядка в вышеуказанных условиях допус-

каются ошибки, которые становятся предметом повышенного обще-

ственного внимания, имеют необратимый, а часто фатальный харак-

тер как по отношению к гражданам, так и к сотрудникам правопоряд-

ка. Не единичны случаи, когда сотрудникам причиняется вред в связи 
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с нерешительностью действий. Так обзоры МВД России приводят 

множество примеров, когда сотрудникам полиции причиняется вред в 

связи с промедлением в применении той или иной меры принуждения 

[2]. В сети Интернет также можно найти примеры нерешительных, а 

зачастую противоправных действий сотрудников полиции по приме-

нению различных мер государственного принуждения в ситуациях 

задержания правонарушителей. 

На наш взгляд неоспоримым является тот факт, что именно со-

трудники патрульно-постовой службы полиции чаще других в про-

цессе служебной деятельности применяют различные меры государ-

ственного принуждения. При этом в ходе проведенного анкетирова-

ния и итервьюирования более 500 сотрудников полиции, задейство-

ванных в обеспечении охраны общественного порядка и обществен-

ной безопасности, было установлено, что 85% опрошенных не счи-

тают себя в полной степени защищенными при применении мер гос-

ударственного принуждения, что говорит о неуверенности действий в 

рассматриваемых условиях. Опросы сотрудников полиции показали, 

что отчасти такие результаты продиктованы низким уровнем образо-

вания и в связи с чем, не пониманием отдельных положений законо-

дательства и откровенной боязнью их применения на практике. 

Анализируя изложенное мы согласны с А. В. Гирвиц которая в 

своем исследовании делает вывод о том, что важным в деятельности 

полиции является установить перечень должностей в функциональ-

ные обязанности которых входит применение полицейского усмотре-

ния, и установить для указанных должностей обязательное наличие 

высшего юридического образования [2, с.166]. 

Повышение уровня обязательного базового образования несо-

мненно повлечет за собой повышение должностной категории со-

трудников (должности сотрудников рядового состава и младшего 

начальствующего состава комплектуются лицами имеющими образо-

вание не ниже среднего полного, должности сотрудников среднего 

начальствующего состава комплектуются лицами имеющими образо-

вание не ниже среднего профессионального). 

На настоящее время в соответствии с требованиями приказа МВД 

России от 4 июля 2014 г. № 563 «Об организационно-штатном по-

строении строевых подразделений патрульно-постовой службы поли-

ции» в совокупности с положениями приказа МВД России от 30 ап-

реля 2011 г. № 333 «О некоторых организационных вопросах и 
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структурном построении территориальных органов МВД России» до-

ля должностей рядового и младшего начальствующего состава в за-

висимости от подразделения (полк, батальон, рота, взвод) в строевых 

подразделениях патрульно-постовой службы полиции составляет в 

среднем 80%, что явно не соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к полицейскому в обязанности которого входит при-

менение мер государственного принуждения. Как положительный 

пример можно отметить комплектование подразделений дорожно-

патрульной службы ГИБДД на 90 % должностями среднего началь-

ствующего состава. 

В рамках рассматриваемых вопросов необходимо отдельно отме-

тить высокий кадровый некомплект в подразделениях патрульно-

постовой службы полиции, что неоднократно становилось поводом 

для рассмотрения на уровне МВД России, так на заседании коллегии 

МВД России по итогам 2022 г. Министр внутренних дел В.А. Коло-

кольцев в своем докладе отметил: «По-прежнему остро стоит вопрос 

комплектования. На начало текущего года без учета новых террито-

рий вакантными оставались 105 тысяч должностей, из них 86 тысяч 

аттестованных. Прежде всего, речь идет о патрульно-постовой служ-

бе, оперативных подразделениях, следствии, участковых уполномо-

ченных полиции. Задача по снижению оттока специалистов и повы-

шению привлекательности профессии является одной из основных.» 

[3]. Ранее данная проблема была обозначена в докладах Министра 

внутренних дел по итогам служебной деятельности за 2021 год, за 

2020 год, за 2019 год где также отмечался некомплект в подразделе-

ниях осуществляющих обеспечение правопорядка в общественных 

местах, из чего можно сделать вывод о наличии на уровне МВД си-

стемной проблемы комплектования кадрами подразделений патруль-

но-постовой службы полиции. 

Анализируя вышеизложенное, мы предлагаем повысить долж-

ностную категорию сотрудников строевых подразделений патрульно-

постовой службы полиции до уровня должностей среднего началь-

ствующего состава, из чего будет следовать комплектование их ли-

цами, имеющими высшее или среднее профессиональное образова-

ние. За счет повышения уровня базового образования сотрудников, 

несомненно, возрастет их профессиональный уровень.  

Повышение денежного довольствия сотрудников будет способ-

ствовать укреплению кадрового потенциала рассматриваемых под-
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разделений, формированию устойчивого ядра, снижению текучести 

кадров и некомплекта. 

Вышеизложенные меры повлекут за собой повышение эффектив-

ности охраны общественного порядка и безопасности, уровня дове-

рия общества к правоохранительным органам, престижа работы в 

строевых подразделениях патрульно-постовой службы полиции. 

© Сергеев М.В., 2024 
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опеки и попечительства. 
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Правовую основу деятельности органов опеки и попечительства в 

Российской Федерации составляют положения Конституции Россий-

ской Федерации, ряда законодательных и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, а также соответствующих между-

народных договоров Российской Федерации. 

На основании Конституции РФ (в редакции Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-

ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов ор-

ганизации и функционирования публичной власти») в Российской 

Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, мате-

ринства, отцовства и детства (часть 2 статьи 7); материнство и дет-
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ство, семья находятся под защитой государства (часть 1 статьи 38). 

Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики 

России; государство создает условия, способствующие всесторонне-

му духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому 

развитию детей, а также, обеспечивая приоритет семейного воспита-

ния, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, остав-

шихся без попечения (часть 4 статьи 67.1). Защита семьи, материн-

ства, отцовства и детства, создание условий для достойного воспита-

ния детей в семье, а также семейное законодательство находятся в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации (пункты «ж.1» и «к» части 1 статьи 72). 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г.  

№ 240 в Российской Федерации объявлено Десятилетие детства. 

Более того, одним из основных национальных приоритетов Россий-

ской Федерации в последнее десятилетие является обеспечение бла-

гополучного и безопасного детства. 

Органы опеки и попечительства занимают важное место в реали-

зации государственной политики в сфере защиты прав и законных 

интересов детей, которые являются государственным институтом, 

наделенным административно-правовыми полномочиями по защите 

прав и законных интересов детей, который имеет комплексную (меж-

отраслевую) природу. Так, с одной стороны, основополагающие нор-

мы об опеке и попечительстве (ст. ст. 31 - 40 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК)) имеют гражданско-правовой ха-

рактер. Согласно п. 4 ст. 31 ГК к отношениям, возникающим в связи с 

установлением, осуществлением и прекращением опеки или попечи-

тельства и не урегулированным ГК, применяются положения Феде-

рального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве» (далее – Закон об опеке). С другой стороны, деятельность 

опекунов и попечителей по воспитанию несовершеннолетних, состо-

ящих под опекой или попечительством, является предметом регули-

рования семейного права (гл. 20 Семейного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – СК)). А с третьей стороны, отдельные нормы об 

опеке и попечительстве (например, о статусе органов публичной вла-

сти, осуществляющих эту деятельность) являются административно-

правовыми.  

Закон об опеке, как справедливо отмечает Л.Ю. Михеева имеет 

комплексную природу, ведь его нормы носят как частноправовой 
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(например, положения об ответственности опекунов и попечителей - 

ст. 26), так и публично-правовой характер (например, нормы, посвя-

щенные органам опеки и попечительства, их задачам и полномочиям, 

- ст. ст. 7 и 8). С другой стороны, институт опеки и попечительства 

Законом об опеке не исчерпывается, он расширяется за счет положе-

ний, содержащихся в актах Правительства РФ, а также в законах 

субъектов Федерации, что, безусловно, придает особый характер 

данному институту, нормы которого вынуждены «балансировать» на 

грани между ст. ст. 71 и 72 Конституции РФ [1].  

Необходимо также указать, что правовую основу деятельности 

органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

кроме ГК, СК и Закона об опеке, составляет ряд законодательных ак-

тов Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный за-

кон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 21 декабря 

1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной за-

щите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г.  

№ 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей», Федеральный закон от 6 октября 1999 г.  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» и ряд дру-

гих. 

 Следовательно, деятельность органов опеки и попечительства 

регулируется нормами различных отраслей права, в том числе нор-

мами административного права.  

Согласно статистическим данным, в 2021 году функционировало 

2481 территориальных органов (управлений, отделов), созданных ор-

ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или 

органов местного самоуправления в составе субъекта Российской Фе-

дерации, на которые возложены полномочия по опеке и попечитель-

ству над несовершеннолетними гражданами [2]. В 2021 году было 

выявлено 46831 детей, оставшихся без попечения родителей, из кото-
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рых 23554 детей устроены под опеку и попечительство [2]. По оценке 

Росстата, доля детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно 

проживающих в России, составляет 22,4% от общей численности 

населения страны. 

Обозначая административно-правовое регулирование деятельно-

сти органов опеки и попечительства важно отметить, что с 1 января 

2008 г. в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 

№ 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграниче-

ния полномочий» полномочия по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству переданы органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации.  

Однако, почти одновременно большинство субъектов Российской 

Федерации, (почти семьдесят), функции опеки и попечительства за-

конами субъектов РФ в качестве государственных функций передали 

опять муниципальным образованиям, возвращая систему в исходное 

положение, оставив за органами исполнительной власти функции ко-

ординации финансирования опеки и попечительства. 

Думается, что государство, принимая Закон об опеке, должно 

было объявить задачи опеки и попечительства общегосударственны-

ми, установить задачи всех уровней власти: федерального, субъектов 

Федерации, местного самоуправления в области опеки и попечитель-

ства, порядок финансирования этих задач и ответственность всех ее 

участников. Однако данная проблема остается нерешенной, находясь 

на плечах одного участника – субъекта Федерации. Хотя, в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 38 Конституции РФ материнство, детство и семья 

находятся под защитой государства. Это значит, что охрана детей и 

защита их прав - проблема общефедерального значения. 

Анализ региональной практики свидетельствует об отсутствии 

единообразных подходов к ведомственной подчиненности органов 

опеки и попечительства и слабой координации деятельности органов 

местного самоуправления при осуществлении полномочий по опеке и 

попечительству в области защиты прав детей. Так в некоторых реги-

онах полномочия органов опеки и попечительства переданы в органы 

исполнительной власти, отвечающие за социальную политику, в дру-

гих – за образование, в-третьих – образовано отдельное ведомство, 

отвечающее исключительно за семейную и демографическую поли-

тику, в-четвертых – полномочия переданы в муниципалитеты. 
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По состоянию на 31 декабря 2021 года в 64 субъектах Российской 

Федерации полномочия по опеке и попечительству переданы органам 

местного самоуправления, в 21 субъекте – на уровне региона. Также в 

субъектах представлены различные модели управления и подчинён-

ности органов опеки и попечительства: смешанная (территориальный 

и функциональный тип), региональная и муниципальная [3].  

Вместе с тем, как отмечают специалисты, органы опеки и попе-

чительства, во многих случаях проявили неспособность защитить 

права детей. Данный факт обусловлен отсутствием единообразия 

практики применения законодательства в их работе и единого коор-

динирующего органа, который мог бы своевременно дать рекоменда-

ции и разъяснения специалистам органов опеки и попечительства. 

Конечно, негативные моменты в деятельности органов опеки и попе-

чительства по защите прав и законных интересов детей не могут и не 

должны рассматриваться как имеющие всеобщий характер. Основная 

проблема в деятельности органов опеки и попечительства, как пред-

ставляется, связана с недостаточными численностью и профессиона-

лизмом их кадров, отношением к деятельности этих органов как че-

му-то второстепенному и неосновательно обременяющему регио-

нальный бюджет [4]. О.В. Кузнецова полагает, что одной из причин 

неэффективной деятельности органов опеки и попечительства явля-

ется так называемый «человеческий фактор» - низкий уровень подго-

товки специалистов органов опеки и попечительства или халатность 

при выполнении должностных обязанностей, безразличие и корысть 

[5].  

Значительный объем работы по защите прав и законных интере-

сов несовершеннолетних, с учетом возрастающих требований к ука-

занной деятельности на современном этапе, обусловливает необхо-

димость соответствующего кадрового обеспечения органов опеки и 

попечительства. 

Соответственно, деятельность органов опеки и попечительства 

требует пересмотра подходов в управлении и решения поставленных 

задач. 

Необходимо привести к единообразному подходу ведомственную 

подчиненность органов опеки и попечительства в субъектах Россий-

ской Федерации. Единая система управления позволит наиболее эф-

фективно вырабатывать и реализовывать государственную политику 

субъекта РФ в области защиты прав и интересов детей.  
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Множественность органов опеки и попечительства в пределах 

одного субъекта РФ, объективно требует усиления координации дея-

тельности органов местного самоуправления при осуществлении 

полномочий по опеке и попечительству. От того, насколько будет 

скоординирована такая деятельность, зависит обеспеченность детей 

их правами.  

 

© Павлова Л.В., 2024 
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Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» в качестве одной из задач деятельности про профилак-

тике противоправного поведения несовершеннолетних и их безнад-

зорности определяет выявление и пресечение вовлечения несовер-

шеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 

(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям. Анализ действующего законодательства в 

области уголовной и административной ответственности позволяет 

сделать вывод о том, что за вовлечение несовершеннолетних в проти-

воправную деятельность предусмотрено два вида ответственности: 

уголовная (ст. 150, 151, 151.2, ч.2 ст. 242 Уголовного кодекса РФ от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ) и административная (ст. 6.10, 

6.23, ч.1.1 ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ). 

Кроме того, п.3 ч.1 ст. 4.3 вовлечение несовершеннолетнего в совер-

шение административного правонарушениях признается обстоятель-

ством, отягчающим административную ответственность. 
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Однако, законодательство в области как административного, так 

и уголовного правового регулирования общественных отношений, 

связанных со склонением детей к совершению тех или иных проти-

воправных действий, не содержит общепринятого понятия «вовлече-

ние несовершеннолетнего в противоправную деятельность», что в 

значительной мере осложняет правоприменительную практику. 

Понятие вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-

ступлений содержит Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

01 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законода-

тельства, регламентирующего особенности уголовной ответственно-

сти и наказания несовершеннолетних», в котором в абзаце 3 п. 42 за-

креплено, что «под вовлечением несовершеннолетнего в совершение 

преступления или совершение антиобщественных действий следует 

понимать действия взрослого лица, направленные на возбуждение 

желания совершить преступление или антиобщественные действия. 

Действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, 

обмана и угроз, так и в форме предложения совершить преступление 

или антиобщественные действия, разжигания чувства зависти, мести 

и иных действий». Можно заключить, что позиция суда заключается 

в том, что вовлечение представляет собой возбуждение желания на 

совершение противоправных действий, причем способы для дости-

жения этой цели могут быть совершенно разные. 

Анализ Постановления Пленума Верховного Суда от 24 марта 

2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при при-

менении Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях», Постановления Пленума Верховного Суда от 24 ок-

тября 2006 г. №18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях» позволяет сделать вывод о том, 

что понятие «вовлечение несовершеннолетних в совершение админи-

стративного правонарушения» в них не раскрыто. В решении Кали-

нинградского областного суда от 16.05.2019 по делу № 12-165/2019
1
 

даётся некоторое пояснение по рассматриваемой категории: «Под во-

влечением несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения следует понимать действия, выраженные в различ-

ных формах, направленные на возбуждение у несовершеннолетнего 

                                      
1
 URL: https://sudact.ru/regular/doc/ atFsyeayyo61/ (дата обращения: 02.02.2024). 
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желания участвовать в его совершении, в том числе в виде предложе-

ния» . 

Следует согласиться с К.Д. Рыдченко, который в статье «Осо-

бенности документирования вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение антиобщественных действий» отмечал: «Вовлечение явля-

ется специфической формой объективной стороны противоправных 

деяний, которые квалифицируются как по УК РФ, так и по КоАП РФ, 

при этом уголовно наказуемое вовлечение имеет достаточно четкие и 

однозначно воспринимаемые правоприменителем судебные коммен-

тарии и разъяснения. Отсутствие аналогичных рекомендаций относи-

тельно квалификации и документирования административных право-

нарушений, предусмотренных статьей 6.10, 6.23 КоАП РФ, провоци-

рует применение уголовно-ориентированных разъяснений по анало-

гии, что существенно снижает эффективность административно-

деликтных норм» [1]. Действительно, нерешенность вопроса об окон-

чании совершения административных правонарушений рассматрива-

емой категории, неопределенность относительно их формальности 

или материальности значительно осложняют правоприменительную 

практику, вызывают путаницу и различные трактовки. Особую акту-

альность данная проблематика приобретает в условиях расширения 

перечня составов административных правонарушений, связанных с 

вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность и 

появлением новых способов вовлечения, таких как использование 

различных социальных мессенджеров («Telegram», «What’s up», 

«Viber», социальная сеть «ВКонтакте»), видеохостинга «YouTube», 

которые нередко становились местом размещения в аудио-, видео- 

или текстовом формате сведений, содержащих призывы стать участ-

ником незаконного мероприятия. Опасность данного способа вовле-

чения состоит в высокой скорости распространения такой информа-

ции, в массовости аудитории (большом количестве пользователей, 

которые могут увидеть эту публикацию). 

Отсутствие толкования вовлечения несовершеннолетних в рам-

ках административно деликтного законодательства порождает также 

ряд дискуссий о материальности или формальности составов админи-

стративных правонарушений, связанных с вовлечением несовершен-

нолетних в антиобщественную и противоправную деятельность. 

Так, одна группа ученых полагает, что административные пра-

вонарушения, связанные с вовлечением несовершеннолетних в про-



1321 

 

тивоправные действия, считаются оконченными с момента соверше-

ния вовлекаемым несовершеннолетним действий [2]. Оппоненты же 

считают, что состав окончен с момента формирования у несовершен-

нолетнего желания совершить действия или дачи им согласия на их 

совершение [3]. Проведенный анализ правоприменительной практики 

и законодательства однозначно позволяют отнести рассматриваемые 

деяния к формальным составам. Кроме того, об этом свидетельствует 

и цель деликтного законодательства, как уголовного, так и админи-

стративного: превенция и наказание. Опасная суть вовлечения состо-

ит в том, что вменяемое совершеннолетнее лицо осознанно желает 

склонить несовершеннолетнего к совершению противоправного дея-

ния. Возникает вопрос: зачем дожидаться материализации этого нега-

тивного влияния на несовершеннолетнего, выражающегося в совер-

шении им проступка? Важнее пресечь это при совершении действий, 

направленных на формировании противоправного желания у несо-

вершеннолетнего, в этом, полагаем, и заключается суть запрета во-

влечения несовершеннолетних в противоправную и антиобществен-

ную деятельность. 

Рассмотрим доктринальные определения вовлечения несовер-

шеннолетних в противоправную деятельность. 

Согласно словарю С.И. Ожегова вовлечь значит побудить, при-

влечь к участию в чем-либо. Наряду с этим словарь В.И. Даля ассо-

циирует представленное понятие с глаголами «заманивать», «застав-

лять», «втягивать», «втаскивать», «обольщать» «соблазнять к какому-

либо делу». Анализ содержания указанных терминов позволяет гово-

рить об активном, противоречащем воле лица характере вовлечения. 

О.А. Строева, М.В. Бондаренко рассуждая о вовлечении несо-

вершеннолетнего в совершение административного правонарушения 

отмечают, что «вовлечение несовершеннолетнего - это побуждение, 

привлечение к участию, поощрение, склонение, втягивание несовер-

шеннолетнего в совершение антиобщественных действий путем 

убеждения, подкупа, запугивания, обещания, предложения, провока-

ции, а также злоупотребления доверием» [4]. 

Как отмечают Е.П. Коровин, М.В. Бавсун и П.В. Попов, вовле-

чение есть определенная форма воздействия вовлекающего лица на 

сознание ребенка, которая, не парализуя волю несовершеннолетнего, 

деформирует её таким образом, что у вовлекаемого возникают моти-
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вы, предопределяющие дальнейшее формирование преступного 

умысла [5]. 

Соответственно, можно отметить достаточно единообразный 

подход как судебных органов, так и теоретиков права в толковании 

рассматриваемой категории, под которой можно понимать опреде-

ленные умышленные действия лица, совершаемые различными спо-

собами, направленные на формирование мотивации у несовершенно-

летнего лица на совершение противоправного деяния. Можно также 

отметить, что вовлечение не предполагает установление абсолютного 

контроля над сознанием ребенка, а возможность выбора несовершен-

нолетним модели своего поведения остается. 

Если по определению понятия вовлечения несовершеннолетнего 

в противоправные деяния особых дискуссий не разгорается, то по 

способам совершения этого деяния ситуация диаметрально противо-

положная. Нормы административного законодательства в сравнении 

с уголовным не содержат детальных указаний на то, каким образом 

действует вовлекающий для достижения своей противоправной цели. 

В качестве таковых УК РФ предусматривает обман, угрозы, уговоры, 

предложения, обещания.  Однако перечень рассматриваемых спосо-

бов является открытым, неисчерпывающим. 

С одной стороны, закрепление всех возможных форм и вариан-

тов поведения субъекта вовлечения было бы наиболее оптимальным, 

что исключило бы возможность расширительного или, напротив, 

ограничительного толкования правовых норм. Однако настоящая за-

дача является практически недостижимой в силу высокой динамики 

общественных отношений, непрерывного развития информационно-

телекоммуникационных технологий, интенсивной изменчивости об-

раза жизни подрастающих поколений. 

С другой стороны, попытка установления исчерпывающего пе-

речня способов вовлечения детей в противоправные посягательства, с 

нашей точки зрения, заранее обречена на неудачу, поскольку рано 

или поздно правоприменителю придется столкнуться со способом, 

который, несмотря на отсутствие формального законодательного за-

прета, будет представлять общественную опасность нормальному 

осуществлению прав и законных интересов ребенка. 

Рассуждая о проблеме вовлечения несовершеннолетних в про-

тивоправную деятельность, нельзя не отметить все возрастающую 

роль сети «Интренет» в рассматриваемой проблематике. Так, все бо-
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лее широкий охват аудитории демонстрируют платформы для разме-

щения материалов, оправдывающих девиантное, аморальное, пре-

ступное или иное опасное для жизни несовершеннолетнего или иных 

лиц поведение. В последние годы участились факты публикации и 

распространения информации и иных сведений, содержащих призы-

вы к совершению преступлений, антиобщественных и иных противо-

правных действий, в таких мессенджерах как «WhatsApp», «Viber», 

«Telegram»,  «ВКонтакте», а также на портале видеохостинга 

«YouTube». Широкую распространенность также получили сообще-

ства, оправдывающие подростковый буллинг, употребление наркоти-

ческих веществ и алкогольных напитков, а также такие опасные виды 

деятельности, как руфинг и зацепинг. 

Вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятель-

ность с помощью сети «Интренет» должно быть предметом повы-

шенного внимания и контроля со стороны общественных и государ-

ственных структур, что обусловлено высокой скоростью распростра-

нения информационных ресурсов, массовостью целевой аудитории, 

феноменом анонимности сети. Несмотря на это, недобросовестные 

пользователи интернет-порталов по-прежнему сохраняют за собой 

возможность осуществления незаконной деятельности в силу слож-

ности ее выявления и пресечения. 

Таким образом, в заключение необходимо сделать ряд выводов: 

1) под вовлечением в противоправную деятельность необходимо 

понимать умышленное совершение лицом, достигшим возраста уго-

ловной или административной ответственности, в форме предложе-

ний, уговоров, обещаний, обмана, шантажа, угроз или непосред-

ственного применения насилия, а также посредством использования 

современных технологий, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом, актив-

ных действий, направленных на формирование у несовершеннолетне-

го желания к совершению противозаконного деяния или осуществле-

нию противоправной деятельности; 

2) отсутствие законодательного закрепления понятия «вовлече-

ние несовершеннолетних в совершение административных правона-

рушений» либо его судебного толкования, а также неоднозначность в 

понимании момента окончания указанных правонарушений вызывает 

научные дискуссии и сложности в правоприменительной практике. 

© Позднякова Е.В., 2024 
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Аннотация: работа участковых уполномоченных полиции, 

направленная на выявление, предотвращение и прекращение пре-

ступлений в районе обслуживания, имеет огромное значение для все-

го общества. Однако, изучение такой деятельности выявило неко-

торые проблемы, решение которых позволит участковым уполномо-

ченным полиции более эффективно выполнять свои задачи. В данной 

статье определена цель исследования - усовершенствование работы 

по выявлению, предотвращению и прекращению преступлений, выяв-

лены пути устранения существующих недостатков и разработаны 

рекомендации по повышению эффективности работы участковых 

уполномоченных полиции в этом направлении. Данные рекомендации 

могут быть использованы не только участковыми уполномоченны-

ми, но и руководителями территориальных подразделений МВД для 

улучшения организации работы участковых уполномоченных поли-

ции, а также научными сотрудниками и преподавателями образо-

вательных учреждений системы МВД для преподавания учебных и 

научных дисциплин, связанных с выявлением, предотвращением и 

прекращением преступлений. 
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При проведении исследования было выяснено, что не все юри-

дические термины имеют однозначное определение, так как на зако-

нодательном уровне нет четкого определения таких понятий, как 
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«выявление» и «пресечение» преступлений. Несмотря на это, отсут-

ствие конкретных определений не мешает эффективной практической 

деятельности. Законодательство предусматривает определенные обя-

занности и полномочия субъектов, проводящих такую деятельность, 

что не вызывает сомнений у правоприменителей. Также эти понятия 

достаточно изучены в юридической науке, что способствует успеш-

ному осуществлению практической работы. 

Выявление, предупреждение и пресечение преступлений в 

большинстве своем имеют практическую направленность, и поэтому 

наибольшие проблемы возникают в процессе непосредственного вы-

полнения такой деятельности. Основной проблемой является скры-

тый характер этих преступлений, особенно в случае нарушений в се-

мейных отношениях, где происходят избиения. Вмешательство в се-

мейную жизнь обычно происходит после получения сообщения в ор-

ганы внутренних дел. Далее участковый полицейский, проводя 

осмотр, должен выяснить, как часто происходят подобные случаи и 

желает ли потерпевший привлечь виновного к ответственности. Од-

нако свидетели, чаще всего являющиеся соседями, друзьями или род-

ственниками, отказываются давать показания или сообщают только 

незначительную информацию, оправдывая себя тем, что не хотят 

вмешиваться в личную жизнь пострадавшего. Также и сам постра-

давший, если идет разбирательство внутри семьи, может отказаться 

давать показания и не требовать привлечения нарушителя к ответ-

ственности, поскольку они являются родственниками. То же самое 

относится и к преступлениям против половой неприкосновенности, 

особенно когда нарушения закона происходят в отношении несовер-

шеннолетних членов семьи. Чтобы справиться с этой проблемой, 

необходимо сотрудничество с образовательными организациями, где 

педагоги должны обратить внимание на поведение детей и сообщить 

об изменениях в их негативном поведении, таких как агрессия, 

вспыльчивость или наоборот, замкнутость. Эту информацию следует 

передавать участковому полицейскому и сотрудникам подразделений 

по делам несовершеннолетних для проведения проверки обстановки в 

семье и беседы с несовершеннолетним для выявления фактов неза-

конных действий в отношении него. 

Проведение бесед с потерпевшими, установление доверитель-

ных отношений также помогает снизить скрытость преступлений в 

отношении личности. 



1327 

 

Улучшение эффективности деятельности полиции в области 

раскрытия и расследования преступлений также способствует выяв-

лению преступлений против личности, а также предотвращает проти-

водействие со стороны пострадавших и свидетелей, так как граждане 

начинают проявлять больше доверия к полицейским, включая участ-

ковых уполномоченных, которые обслуживают конкретные террито-

рии, где происходят преступления. 

Проблемы выявления, предотвращения и пресечения преступле-

ний против частной собственности участковыми уполномоченными 

полиции в основном связаны с характером этих общественно опас-

ных деяний. Такие преступления часто совершаются скрытно, что за-

трудняет их обнаружение и предотвращение. Раскрытие фактов иму-

щественных преступлений в основном происходит через сообщения в 

полицию или личное обращение к участковым уполномоченным по-

лиции, чья территория стала местом совершения уголовного преступ-

ления. 

Также проблема выявления данной категории преступлений свя-

зана с ограничениями, с которыми сталкиваются участковые уполно-

моченные полиции в выполнении определенных действий, например, 

проведении оперативных мероприятий. В случае получения инфор-

мации о планируемом или совершаемом краже, участковый уполно-

моченный полиции в соответствии с установленным порядком пере-

дает эту информацию сотрудникам оперативных подразделений, ко-

торые в свою очередь занимаются подтверждением этих фактов. От-

метим, что получение информации участковыми уполномоченными 

полиции, например, от граждан, передача этой информации, назначе-

ние сотрудников, которые будут проводить оперативные мероприя-

тия по подтверждению факта кражи, а также работа сотрудников та-

ких подразделений, включая организационную работу, требуют до-

статочного времени, что затрудняет своевременное пресечение неза-

конной деятельности. 

Улучшению пути взаимодействия между службами участковых 

уполномоченных полиции и оперативными подразделениями поли-

ции способствует решение данной проблемы. Это повысит общую 

эффективность профилактической деятельности и обеспечит свое-

временное пресечение краж имущества. 

По нашему мнению, одним из самых эффективных способов 

раскрытия преступлений в сфере экономической деятельности, таких 
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как незаконное предпринимательство или незаконная продажа алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, а также другие преступле-

ния, которые угрожают экономическим интересам Российской Феде-

рации, является получение информации от граждан. Другой способ 

обнаружения таких действий - это профилактический обход или про-

ведение оперативно-профилактических мероприятий. Кроме того, 

своевременное пресечение таких преступлений возможно благодаря 

сотрудникам оперативных подразделений, которые играют важную 

роль в предотвращении таких нарушений. Установление четкой си-

стемы взаимодействия также способствует своевременному пресече-

нию преступлений в сфере экономической деятельности. 

Выявление и пресечение экологических преступлений требует 

участия полицейских, ответственных за окружающую среду, в опера-

тивно-профилактических мероприятиях, направленных на выявление 

незаконного использования природных ресурсов. Например, для вы-

явления незаконной вырубки лесных насаждений необходимо при-

влекать специалистов лесной охраны. Однако, эти сотрудники могут 

сталкиваться с дисциплинарными санкциями, что иногда приводит к 

скрытию совершаемых преступлений на территории, которую они 

контролируют. В связи с этим, полицейским, ответственным за уча-

сток, где происходит вырубка леса, необходимо хорошо разбираться 

в законах о сохранении окружающей среды. 

Необходимо отметить, что выявление лиц, совершающих неза-

конную вырубку леса, также является сложной задачей на практике. 

Поскольку часто несколько человек могут причаститься к вырубке 

деревьев на одной территории, идентифицировать конкретного ви-

новника бывает невозможно, так как недостаточно доказательств, 

чтобы подтвердить, что определенное лицо совершило преступление. 

Участковый уполномоченный полиции играет важную роль в 

контроле и обеспечении безопасности дорожного движения. Его обя-

занности включают выявление и пресечение преступлений, преду-

смотренных статьями 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Однако нередко возникают трудности при обнаружении 

таких преступлений, поскольку участковые уполномоченные поли-

ции не всегда обладают необходимыми специальными и технически-

ми средствами для выполнения своих функций. Например, чтобы до-

казать наличие алкоголя в организме водителя и подтвердить состоя-

ние алкогольного опьянения, участковому уполномоченному поли-
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ции необходимо специальное устройство, такое как алкотестер или 

алкотектер. Обеспечение такими устройствами позволит участковым 

уполномоченным полиции более эффективно выявлять преступления, 

связанные с неправомерной эксплуатацией транспортных средств. 

Кроме того, отметим, что существенной проблемой является то, 

что «для эффективной профилактической работы у участкового 

должно быть достаточно времени. К сожалению, участковый испы-

тывает значительный его дефицит: времени не хватает для того, что-

бы эту работу проводить должным образом» [1]. 

Анализ работы участковых уполномоченных полиции показал, 

что на них ложится огромная ответственность и множество задач. 

Помимо осуществления профилактической деятельности, участковые 

уполномоченные полиции должны принимать заявления граждан и 

заниматься оформлением документов. Однако, часто им не хватает 

времени из-за большой "бумажной" работы, составления отчетов и 

других документов. Исходя из нашего мнения, решением этой про-

блемы является увеличение численности участковых полицейских и 

введение должностей помощников участковых уполномоченных по-

лиции, согласно Приказу МВД России от 29.03.2019 года № 205 «О 

несении службы участковым уполномоченным полиции на обслужи-

ваемом административном участке и организации этой деятельно-

сти». Это позволит делегировать часть обязанностей помощнику и 

освободить время для осуществления профилактической работы. 

Кроме того, мы считаем необходимым переложить проверку сообще-

ний о преступлениях на следственные подразделения, отделы дозна-

ния и отделы уголовного розыска, поскольку именно они занимаются 

расследованием преступлений. 

Анализ деятельности участковых уполномоченных полиции по 

проверке сообщений о преступлениях показал, что в большинстве 

случаев, участковый уполномоченный осуществляет основную рабо-

ту по расследованию преступлений: осуществляет опрос очевидцев и 

свидетелей, осматривает место совершения преступления, после чего 

составляет протокол осмотра, в большинстве случаев, участковый 

уполномоченный, за счет владение информацией о жителях админи-

стративного участка, делает предположения, кто совершил противо-

правные действия, а также занимается проверкой указанной инфор-

мации. В конечном итоге, участковый уполномоченный, практически 

раскрыв преступлений, передает материалы по подследственности. 



1330 

 

Затрата ценного ресурса – времени на указанную работу, которую 

могут осуществлять субъекты, ответственные за расследование пре-

ступлений, приводит к тому, что участковые уполномоченные поли-

ции «теряют свои оперативные навыки, интерес к работе и к установ-

лению доверительных отношений и взаимопонимания с населением» 

[2]. 

Также следует отметить, что с целью предотвращения рецидива 

преступности участковый уполномоченный полиции обязан прово-

дить административный надзор за лицами, вышедшими из мест ли-

шения свободы. Эту обязанность предписывает пункт 35.5 Приказа 

МВД России от 29 марта 2019 г. №205 «О несении службы участко-

вым уполномоченным полиции на обслуживаемом административ-

ном участке и организации этой деятельности». Одной из значитель-

ных проблем является то, что некоторые под надзором лица, во время 

отбывания наказания, по разным причинам лишились права соб-

ственности на жилое помещение или регистрации в нем, и приобрели 

статус лица без определенного места жительства. Это обстоятельство 

склоняет этих лиц к повторному совершению противоправных дей-

ствий. В связи с этим возлагается на участкового уполномоченного 

полиции обязанность по поиску жилья для этих лиц, общению с их 

родственниками, договоренности с работодателями и другими мерам, 

направленным на устранение факторов, приводящих к повторным 

преступлениям. На наш взгляд, данные проблемы должны решаться 

не участковыми уполномоченными полиции, а другими подразделе-

ниями, например, должностными лицами уголовно-исполнительной 

инспекции или органами местного самоуправления. Кроме того, 

необходимо создание и функционирование института ресоциализа-

ции, который будет помогать лицам, освободившимся из мест лише-

ния свободы, адаптироваться к новым условиям жизни. 

Таким образом, исследование проблем осуществления деятель-

ности участкового уполномоченного полиции по выявлению, преду-

преждению, пресечению преступлений, а также поиск путей преодо-

ления указанных проблем, позволяет прийти к следующему выводу: 

Приведенные проблемы практического осуществления деятель-

ности участковым уполномоченным полиции требуют решения и 

внедрения соответствующих мероприятий, чтобы повысить эффек-

тивность их работы. Некоторые возможные меры включают: 
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1. Улучшение взаимодействия с оперативными подразделения-

ми: необходимо обеспечить быстрое и качественное взаимодействие 

с сотрудниками оперативных подразделений, чтобы эффективно вы-

являть и пресекать преступления. Это можно достичь путем проведе-

ния совместных операций, обмена информацией и обучения для по-

вышения квалификации сотрудников. 

2. Развитие сотрудничества с охраной окружающей среды: 

участковым уполномоченным полиции необходимо искать пути со-

трудничества с сотрудниками охраны окружающей среды для эффек-

тивного выявления и пресечения преступлений против окружающей 

среды. Это может включать обмен информацией и проведение сов-

местных операций. 

3. Обеспечение специальных средств фиксации нарушений до-

рожного движения: участковым уполномоченным полиции необхо-

димо быть оснащенными специальными средствами фиксации нару-

шений, чтобы эффективно выявлять и пресекать преступления в об-

ласти безопасности дорожного движения. Это может быть достигнуто 

путем обеспечения участковых уполномоченных полиции камерами 

видеофиксации или другими подобными средствами. 

4. Разделение обязанностей и расширение штатной численности: 

расширение и заполнение штатной численности участковых уполно-

моченных полиции, а также введение должности помощника участ-

кового уполномоченного полиции, позволит разделить обязанности и 

сосредоточить больше времени на профилактической деятельности. 

Это также может включать делегирование проверки сообщений о 

преступлениях другим органам, ответственным за расследование, 

чтобы участковые уполномоченные могли сосредоточиться на про-

филактической работе. 

5. Создание института ресоциализации: разработка и функцио-

нирование института ресоциализации поможет сократить обязанно-

сти, связанные с решением рецидивной преступности, и предотвра-

тить повторные преступления. 

Внедрение этих мероприятий может повысить эффективность 

деятельности участковых уполномоченных полиции и помочь в вы-

явлении, предупреждении и пресечении преступлений на их админи-

стративных участках. 

© Москаленко С.А., 2024 
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Аннотация: проблема семейного насилия и других форм семей-

ных правонарушений имеют широкое социальное значение и оказы-

вают серьезное воздействие на жертв, семьи и общество в целом, 

кроме того вопросы семейного насилия становятся все более прио-

ритетным для законодателей и государственных органов, что под-

черкивает актуальность этой темы. С ростом осведомленности и 

общественного интереса к проблемам семейного насилия, важно 

иметь хорошее понимание характеристик лиц, совершающих такие 

преступления, для разработки эффективных методов предотвраще-

ния борьбы с ними, а также мер поддержки для предотвращения по-

вторных случаев насилия и преступлений. 

Ключевые слова: семья, правонарушения, побои, насилие, про-

филактика, афганский синдром. 

 

Прежде чем изучать данное явление, считаем важным обратиться 

к определению сущности понятия «семья». Семейный кодекс Россий-

ской Федерации определяет семью как «союз мужчины и женщины, 

который заключен в органах записи актов гражданского состояния». 

Но, когда мы говорим о семье, не стоит забывать и о том, что это со-

циальная группа, являющаяся носителем культурных, социальных и 

моральных ценностей, которая строится на отношениях родства лиц, 

объединённых равными правами и обязанностями. Социальная поли-

тика Российского государства стремится к тому, чтобы обеспечить 

безопасность и сохранность данной социальной группы [1, с.261]. 

Побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью часто 

встречаются как типичные и наиболее распространенные формы се-
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мейного насилия. Эти виды насилия могут привести к физическим и 

эмоциональным травмам жертв семейно-бытового насилия и остают-

ся серьезной проблемой, требующей внимания и действий для 

предотвращения и защиты пострадавших. Предупреждение семейно-

бытового насилия требует активного участия государства, что, на 

наш взгляд, невозможно обеспечить в рамках частного порядка уго-

ловного преследования.  

Рассмотрев статистическую информацию МВД Российской Фе-

дерации о количестве совершенных преступлений против личности 

можно сделать вывод о том, что в 2023 году имеется незначительное 

снижение. В частности, по сравнению с 2022 г. снижение количества 

деяний в рассматриваемой сфере составило 5,6 % (всего – 212 309). 

Однако приведенные цифры все же остаются на высоком уровне. 

Важной особенностью указанного основания является то, что 

множество возбужденных административных дел в семейно-бытовой 

сфере прекращается по различным основаниям. Субъекты, которые 

являются потерпевшими от подобных правонарушений, редко имеют 

желание обращаться в правоохранительные органы с целью привле-

чения виновного к ответственности. Кроме того, отдельные катего-

рии лиц не в состоянии сами обратиться с заявлением в силу возраста 

и иных обстоятельств. В частности, к таким категориям относятся 

несовершеннолетние и престарелые лица, которые достаточно часто 

оказываются в роли потерпевших от семейно-бытовых правонаруше-

ний. Таким образом, совершенные в действительности правонаруше-

ния остаются неучтенными, а лица, их совершившие, не попадают на 

учет в органы полиции для проведения с ними дальнейших профи-

лактических мероприятий. 

Анализируя данные портала правовой статистики Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, можно выделить критерии со-

циального портрета личности преступников в целом, а именно по 

наличию образования, по возрасту, по социальному составу и даже по 

наличию и принадлежности гражданства и другие составляющие.  

Так, согласно официальным данным МВД Российской Федерации 

за 11 месяцев 2023 г. больше половины (59,6 %) расследованных пре-

ступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления 

(404 011), каждое четвертое (22,4 %) – в состоянии алкогольного опь-

янения (182 858), каждое тридцать восьмое (2,6 %) – несовершенно-

летними либо при их соучастии (19 884).  
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Также на криминогенный потенциал оказывает влияние следую-

щих факторов: значительное расслоение общества по уровню дохо-

дов; рост инфляции; спад экономики при росте потребительских цен 

и повышении тарифов жилищно-коммунального хозяйства; проблемы 

бедности и алкоголизма; сокращение населения (по данным Росстата, 

численность населения на 1 января 2022 г. составляет 145 557,5 тыс. 

человек, что на почти 550 тыс. меньше, чем в 2021 г.); сокращение 

численности рабочей силы после объявления о частичной мобилиза-

ции. На развитие криминальной ситуации в ближайшей перспективе, 

на наш взгляд, может негативно повлиять кадровый некомплект ор-

ганов внутренних дел. Значимым фактором для роста криминальной 

активности со стороны беженцев с территории Украины и ветеранов 

СВО может стать так называемый «афганский синдром» (посттравма-

тическое стрессовое расстройство, отражающееся на психике и соци-

ализации личности, изменяющим личностные качества и отношение к 

происходящему), свойственный людям, пережившим тяжёлые собы-

тия, связанные с военными действиями, многочисленными человече-

скими жертвами и разрушениями, характеризующийся острыми эпи-

зодическими приступами глубокой депрессии либо неконтролируе-

мой ярости и представляющий серьезную опасность для окружающих 

[2,  

с. 89].  

Из материалов административных и уголовных дел следует, что 

большинство противоправных деяний в семье происходит 

в результате длительных конфликтов, уже известный родственникам, 

соседям и другим близким людям. Стресс, низкая самооценка, психо-

логические и психиатрические проблемы могут оказывать негативное 

воздействие на способность человека эффективно управлять своими 

эмоциями и поведением, что может приводить к насилию и другим 

формам семейных преступлений. Кроме того, как уже ранее говори-

лось, злоупотребление алкоголем или наркотиками также может зна-

чительно ухудшить ситуацию, поскольку оно часто приводит к утрате 

контроля над собой и увеличению агрессивности. Анализ материалов 

об административных правонарушениях, совершенных в семейно-

бытовой сфере, показывает, что при выявлении правонарушения 

указной категории в состоянии опьянения находится как правонару-

шитель, так и потерпевший. Совместное употребление спиртного по 

месту проживания часто вызывает ревность у супруга (супруги) или 
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сожителей, конфликты членов семьи с соседями либо другими близ-

кими людьми. Тема защиты от домашнего насилия включена в Наци-

ональную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 го-

ды, которая утверждена распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2022 г. № 4356-р. В действующей стратегии 

присутствует направление «профилактика и предупреждение соци-

ального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин».  

Важно понимать, что эти факторы могут быть сложными и взаи-

мосвязанными, и требуют комплексного подхода для решения. 

Предоставление поддержки, диагностика и лечение психологических 

проблем, а также программы по борьбе с зависимостью от вредных 

привычек играют важную роль в предотвращении семейных правона-

рушений и защите жертв. 

Описывая криминологическую составляющую личности право-

нарушителей и преступников необходимо обратить внимание на уро-

вень полученного ими образования, развитого кругозора, уровня и 

степени нравственности, наличие самооценки и самокритики, стрес-

соустойчивость к возникшим трудностям, как в быту, так и в обще-

стве, моральные качества, темперамент личности, цивилизованность, 

наличие полученных профессиональных навыков и достаточно при-

емлемой заработной платы, социального и достойного уровня прожи-

вания и другие факторы. Лица с ограниченными образованием или 

недостаточной осведомленностью о законе, правилах здоровых се-

мейных отношений и способах разрешения конфликтов могут иметь 

затруднения в понимании своих прав и обязанностей в отношениях, а 

также в выборе адекватных методов решения проблем.  

Отсутствие знаний о том, как эффективно управлять эмоциями, 

разрешать конфликты и общаться в рамках семейных отношений, а 

также неосведомленность о наличии соответствующих служб под-

держки и защиты, может привести к повышению вероятности воз-

никновения семейных преступлений. 

Поэтому важно предоставлять образовательные программы, ин-

формацию о законе и правах, а также обучение навыкам конструк-

тивного взаимопонимания в семье, чтобы поддерживать здоровые от-

ношения и предотвращать семейные правонарушения. Это также по-

может увеличить осведомленность лиц о возможностях получения 

помощи в случае возникновения проблем в семейной среде. 
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Несколько сложнее осуществить работу по выявлению лиц, еще 

не совершивших правонарушения в исследуемой сфере, но при даль-

нейшем продолжении асоциального поведения способных поставить 

семью, своих родных и близких в опасное положение. Условиям, на 

которые сотрудникам полиции требуется обратить особое внимание, 

выступают: пьянство, употребление наркотиков, увлечение лица 

азартными играми, глубокие разногласия по поводу форм и методов 

воспитания детей, возвращение одного из родителей (других лиц) в 

семью из мест отбывания наказания, грубое нарушение общественно-

го порядка и т. п.  

В любой из указанных ситуаций необходимо объективно иссле-

довать и оценить факты возникновения угрозы жизни и здоровью, 

личной безопасности совершеннолетних и несовершеннолетних 

участников семейно-бытовых отношений. 

Таким образом, личность преступника, совершающего насилие 

в быту, характеризуется, как правило, существенной социально-

правовой и нравственно-психологической деформацией. Вместе с 

тем, отсутствует какой-либо единый набор девиаций, присущий ука-

занной категории преступников. В каждом конкретном случае это 

индивидуальный набор качеств, определяемый особенностями соци-

альных факторов, обуславливающих их специфику. 

 

© Хабибова Л.Д., 2024 
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Отдельные вопросы административного регулирования  

права граждан на проведение публичных мероприятий 

Аннотация: в статье освещаются вопросы разъяснения осно-

ваний прекращения публичного мероприятия - одиночного пикетиро-

вания. Дается анализ судебной практики по данной категории дел об 

административных правонарушениях. Автор предлагает законода-

тельным путем принять постановление Пленума Верховного Суда с 

указанием методики семантического и прагматического толкования 

содержимого наглядных плакатов при одиночных пикетах. Вместе с 

тем исследуются такие понятия, как семантика и прагматика. 

Особое внимание уделено необходимости регулировать все грани 

общественных отношений в целях исключения домысливания содер-

жательной стороны демонстрируемых плакатов при одиночном пи-

кетировании. Автор акцентирует внимание на возможности введе-

ния возмездной услуги, а именно предварительной правовой экспер-

тизы плакатов и других средств наглядной агитации, как дополни-

тельной гарантии прав человека на выражение собственного мне-

ния, а также на исключении проведения лингвистических экспертиз 

правоохранительными органами. 

Ключевые слова: одиночный пикет, семантика, прагматика, 

публичные мероприятия, лингвистическая экспертиза, специальная 

военная операция вооруженных сил российской федерации. 

 

В условиях информатизации общества, особое значение в фор-

мировании внутренней политики любого государства приобретает 

совершенствование средств и методов реализации гражданами права 

открыто выражать свою волю, в том числе с помощью свободного 

проведения различных публичных мероприятий. 
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Публичные политические акции стали заметнее: благодаря 

освещению их в сети Интернет, даже одиночные пикетирования по-

лучают широкий общественный резонанс, особенно, если акция была 

пресечена правоохранительными органами. Задержание активиста — 

это достаточный повод для публикации в СМИ, в то время как сам 

факт проведения одиночного пикета мог остаться без внимания. В 

социологии такое явление получило название «Эффект Стрейзанд»
1
. 

Теперь общественное мнение можно сформировать посредством ма-

лочисленных мероприятий. Зачастую участники пикетов специально 

нарушают установленные правила его проведения, провоцируя пра-

воохранительные органы к применению силы. 

С увеличением количества условий, необходимых для согласо-

вания даже одиночной акции, изменились форматы публичных меро-

приятий, например: появилось понятие «цифровой митинг»
2
. 

Так же следует заметить, что законодательство о публичных ме-

роприятиях в Российской Федерации часто подвергается изменениям. 

Большинство изменений, внесенных в законодательство за последние 

пять лет, связано с введением дополнительных условий. Процедура 

организации собрания становится всё сложнее. 

С 2022 года существенно расширен перечень субъектов публич-

ной власти имеющих право запретить акцию, а круг лиц, имеющих 

право организовывать публичные мероприятия сократился (данный 

факт связан с введением законодательства от иностранных агентах). 

Таким образом, в связи с ужесточением в последние годы про-

цедуры согласования проведения массовых мероприятий граждане 

всё больше ориентированы на использование неправовых средств 

выражения своего мнения. 

В этой связи, целесообразно упомянуть опыт ФРГ, где при ак-

тивном содействии Конституционного Суда, постепенно отказались 

от регионального регулирования публичных акций и ввели единый 

субъект согласования – полицию (как итог число отказов в проведе-

нии акций сократилось почти кратно). 

С ростом законодательных ограничений прав граждан на прове-

дение публичных мероприятий, повышается значение судебной вла-

сти. Так различные ограничительные меры по данному вопросу не 

раз рассматривались Конституционным Судом Российской Федера-

                                      
1
 См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Стрейзанд (дата обращения 20.01.2024) 

2
 См.: https://roskomsvoboda.org/57520/ (дата обращения 20.01.2024) 

https://roskomsvoboda.org/57520/
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ции на предмет их соответствия Основному закону страны [2, с. 83]. 

Наличие подобных прецедентов свидетельствует о неоднозначном 

восприятии в правоприменительной практике некоторых положений 

законодательства о публичных мероприятиях. 

С одной стороны, данная тенденция имеет свое объективное 

обоснование в виде беспрецедентного санкционного давления на Рос-

сийскую Федерацию недружественных стран в 2022-2024 году. 

Однако, умаление конституционного права гражданина на сво-

боду слова без введения особого правового режима является недопу-

стимым. 

Кроме того, как показывает исторический опыт, ограничение 

возможности публично выражать свою волю ведет к радикализации 

протеста, даже в среде правопослушного среднего класса. 

Таким образом, население страны, при отсутствии режима чрез-

вычайного или военного положений, должно иметь прозрачный ме-

ханизм в законной и ненасильственной форме донести до органов 

власти свои требования [1, с. 43]. 

Обосновывая подобную практику, правоприменитель прежде 

всего ссылался на региональные ограничения на массовые мероприя-

тия, из заключений суда следует: «проведение одиночного пикета 

направленно на привлечение общественного внимания к обществен-

но-политическим проблемам, то есть ставит своей целью массовое 

скопление граждан, недопустимое в период пандемии».  

Назрел вопрос о формировании единой позиции судебной вла-

сти о практике привлечения к административной ответственности за 

одиночный пикет, выраженный в Постановлении Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации. 

В настоящее время, сотрудник правоохранительных органов, 

должен при оценке законности проводимого мероприятия, проверить 

следующие факты: 

1. Наличие у пикетчика гражданства РФ, достижение 18-летнего 

возраста (ч. 1 ст. 5 Федерального законаот 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-

ях»); 

2. Отсутствие на плакатах информации, запрещённой законода-

тельством, а именно информации, запрещенной ч.2. ст. 29 Конститу-

ции РФ (не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/
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вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, националь-

ного, религиозного или языкового превосходства), информации за-

прещенной Уголовным кодексом Российской Федерации (ст. 205.2, 

280, 282, ст. 354) и информации запрещенной Кодексом об админи-

стративных правонарушениях Российской Федерации (ст. 5.60, 5.61, 

5.62, 20.1, 20.3, 20.29). 

Однако, как показывает анализ правоприменительной практики, 

сотрудники правоохранительных органов не всегда обеспечены необ-

ходимой методической базой, для проведения соответствующего ана-

лиза, вынуждены руководствоваться «презумпцией виновности» и 

требовать прекращения даже одиночных пикетов. 

При отказе гражданина прекратить пикетирование, практика до-

пускает применение статьи 19.3 КоАП РФ - ответственность за непо-

виновение законному распоряжению представителя органа власти. 

Анализ судебной практики за последние несколько лет до пандемии 

показал существенный рост привлечения к ответственности именно 

по данной статье. 

К сожалению, нормативно-правовыми мерами, в том состоянии, 

в котором сейчас находится Россия, данная проблема не может быть 

быстро решена. Поэтому автор считает, что для последующей всесто-

ронней объективной проверки действий сотрудников правоохрани-

тельных органов во время пресечения одиночных пикетов, следует 

обязать проводить видеофиксацию действий сотрудников, с после-

дующим контролем со стороны прокуратуры. 

Еще одна проблема - дилемма о допустимости вменения за ас-

социативные и двусмысленные плакаты. Так 23-го февраля 2022 года 

на Невском проспекте Санкт-Петербурга был задержан гражданин 

Любимов, державший в руках репродукцию картины Верещагина 

«Апофеоз войны», таких примеров судебная статистика (Агентство 

правовой информации) за февраль-март 2022 в России фиксирует 

множество
1
, фактически здесь речь идет о субъективном сличении 

смыслов, а не о объективной оценке публичной акции. 

Отметим, что в правовом государстве, все запреты и требования 

должны носить императивный, не допускающий противоречивого 

толкования характер, а все сомнения должны трактоваться в пользу 

обвиняемого. 

                                      
1
 См.: http://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1 (дата обращения 20.01.2024) 

http://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1
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Оперативное решение данной проблемы законодательным пу-

тем, в условиях специальной военной операции, представляется не-

возможным. Поэтому, решение проблемы видится в принятии поста-

новления Пленума Верховного Суда, которым будет разработана ме-

тодика правильного семантического толкования содержимого плака-

тов, демонстрируемых в ходе одиночных пикетов. Так как в данном 

случае, методика определения смысла плаката выходит за рамки пра-

ва, к её разработке следует привлечь экспертов лингвистов и социо-

логов. 

Также, по нашему мнению, Пленуму Верховного Суда в своем 

постановлении, следует обобщить правоприменительную проблема-

тику и обязать нижестоящие суды всесторонне исследовать обстоя-

тельства прекращения публичных мероприятий, особенно одиночных 

пикетов с учётом презумпции невиновности. 

Граждане должны быть уверены, что их права и свободы надеж-

ны защищены в том числе и путем установления жестких процессу-

альных рамок, недопускающих произвольного толкования контекста 

и содержания наглядной агитации. 

До 2014 года правоприменительные органы редко обращались к 

прагматике, а довольствовались лингвистической экспертизой, кото-

рая исследовала только семантику. Однако после 2014 г. суды всё 

чаще стали обращать внимание именно на скрытый смысл высказы-

ваний, а не на его оформление. Количество лингвистических экспер-

тиз также существенно снизилось в административном процессе. 

Для развития данного института, а также для устранения иссле-

дованных выше противоречий в правоохранительной практике и за-

щиты прав граждан, представляется разумным ввести возмездную 

услугу: предварительная правовая экспертиза плакатов и других 

средств наглядной агитации. В качестве экспертов могут выступать 

адвокаты. При наличии соответствующей экспертизы, гражданин не 

будет нести ответственности за содержание плаката. Такая норма вы-

ступит дополнительной гарантий права человека на выражение соб-

ственного мнения и избавит правоохранительные органы от необхо-

димости проведения лингвистических экспертиз. 

Подводя итоги публикации, можно сделать следующие выводы: 

1. Следует признать, что обеспечение общественной безопасно-

сти требует оперативных мер реагирования правоохранительных ор-
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ганов, особенно в условиях, когда Россия столкнулась с возрастаю-

щим давлением недружественных стран. 

2. Пресечение наглядной агитации, способной спровоцировать 

вражду по отношению к государственным органам или дискредити-

ровать Российские Вооруженные силы, представляется оправданным 

интересами национальной безопасности. Выводы и предложения, 

сделанные автором в публикации, ориентированы на внедрение после 

окончания СВО. 

3. За последние время наметилось существенное расхождение 

между семантикой и прагматикой, которое, ведет к произвольному 

толкованию содержания объектов наглядной агитации и как след-

ствие, возможному нарушению прав человека. 

4. Следует ограничить практику региональных ограничений и 

ввести одного субъекта согласования – полицию. 
 

© Грищенко Т.А., 2024 
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роприятий. 

Ключевые слова: публичное мероприятие, особенности, согла-

сование, акция, право граждан.  

 

Право граждан на участие в публичных мероприятиях, также, как 

свобода мысли и слова, относится к числу основных прав и свобод 

человека и гражданина, получивших всеобщее признание и закрепле-

ние в международных документах, конституциях и иных правовых 

актах большинства стран мира.  

Во всех демократических странах мира публичные мероприятия 

находятся под постоянным контролем органов государственной вла-

сти и сил обеспечения правопорядка, так как любое нарушение зако-

на или силовые меры по отношению к их участникам получают поли-

тическую окраску, попадают в центр внимания прессы и активно ис-

пользуются в формировании общественного мнения по вопросам по-

литического характера. 

В Российской Федерации право на публичные мероприятия 

нашло свое отражение в статье 31 Конституции Российской Федера-

ции, которая гласит, что граждане Российской Федерации имеют пра-

во собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и де-

монстрации, шествия и пикетирование. 
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Тем не менее, Конституцией как высшим нормативно-правовым 

актом РФ право на проведение публичных мероприятий как регла-

ментировано, так и ограничено в одной и той же норме, а случаи, ко-

гда гражданами игнорируются требования «собираться мирно» и «без 

оружия», учащаются в геометрической прогрессии и дестабилизиру-

ют общественный порядок. Конституция четко указывает на необхо-

димость соблюдения мирного характера публичных акций, а государ-

ством устанавливается определенный порядок их организации, в ко-

торый входит процедура согласования, означающая собой контроль 

со стороны государственных органов за реализацией гражданами 

своего права. 

Один из основополагающих принципов проведения публичных 

мероприятий – их законность, соответствие нормам правовых актов, 

регулирующих механизм организации и проведения публичных ак-

ций.  

При организации публичного мероприятия, направленного на 

обеспечение законных прав и интересов граждан, в обязательном по-

рядке учитывается факт направленности публичной акции, ее мирный 

и безопасный характер, согласованность с интересами лиц, участия в 

мероприятии не принимающих, а также возможность избегания 

нарушений общественного порядка. 

Охрана общественного порядка и безопасности в период прове-

дения публичных мероприятий является предметом повышенного 

внимания со стороны государственных органов, поскольку угрозы 

охраняемым правоотношениям количественно возрастают при боль-

ших скоплениях людей, более того, опасность также обусловлена вы-

сокой вероятностью формирования протестных настроений. 

Если воспринимать нормы законодательства буквально, согласо-

ванное в установленном порядке публичное мероприятие – такое ме-

роприятие, которое организовано и проведено в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собрани-

ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».  

В июне 2018 года Пленум Верховного суда РФ постановил, что 

проведение публичных мероприятий должно считаться согласован-

ным, если в течение трех дней после подачи уведомления властями не 

было внесено предложений об изменении формата или места прове-

дения публичной акции, за исключением отклонения организатора от 

получения соответствующих предложений. 
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В своем постановлении Пленум ВС РФ прямо указывает на отно-

симость права на проведение публичных мероприятий, утверждая, 

что данное конституционное право обеспечивается государственной 

защитой и предоставляет гражданам возможность свободно выражать 

и формировать мнения, выдвигать требования по различным вопро-

сам политической, экономической, социальной и культурной жизни 

страны и вопросам внешней политики, оказывая тем самым влияние 

на деятельность органов публичной власти, в том числе посредством 

критики совершаемых ими действий и принимаемых решений, либо 

получать информацию о деятельности депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти, депутата пред-

ставительного органа муниципального образования при встрече соот-

ветствующего депутата с избирателями. Однако, данное право может 

быть ограничено федеральным законом в целях защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-

тересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства на основе принципов юридического равенства и сораз-

мерности (пропорциональности) допустимых ограничений указанно-

го права [1]. 

Согласованным считается публичное мероприятие, организация 

которого предусматривает собой соблюдение одного или нескольких 

в совокупности условий: 

- оповещение возможных участников публичного мероприятия; 

- подача уведомления о проведении публичного мероприятия в 

соответствующий орган публичной власти; 

- проведение предварительной агитации; 

- изготовление и распространение средств наглядной агитации; 

- иные действия, совершаемые в целях подготовки к проведению 

публичного мероприятия, не противоречащие требованиям законода-

тельства РФ. 

Проведение согласованного публичного мероприятия – непо-

средственное осуществление его в одной или в сочетании из преду-

смотренных ФЗ № 54 форм, будь то собрание, демонстрация, митинг, 

шествие или пикетирование. Направленность публичного мероприя-

тия заключается в формировании и дальнейшем свободном выраже-

нии мнений, выдвижении требований по вопросам внутренней и 

внешней политики государства, а также различных сфер обществен-

ной жизни.  
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Как неоднократно отмечалось, основной силой в обеспечении 

правопорядка при проведении публичных мероприятий является по-

лиция, а цели по охране общественного порядка достигаются в боль-

шей степени за счет применения мер административного пресечения. 

Корреспондирующими правами для выполнения обязанностей 

полиции по охране общественного порядка в период проведения пуб-

личных мероприятий выступают: 

- обращение к группам граждан, нахождение которых в обще-

ственных местах не связано с согласованными публичными меропри-

ятиями, с последующими требованиями разойтись или проследовать 

в другое место, в том случае, если возникшее скопление людей созда-

ет угрозу здоровью и жизни для них и (или) других граждан, а также 

создает препятствия для движения пешеходов и транспортных 

средств; 

- временное ограничение, запрет дорожного движения; 

- изменение организации дорожного движения на отдельных 

участках дорог; 

- осуществление личного досмотра граждан и осмотра находя-

щихся при них предметов при проходе их на участки и территории, а 

также в помещения, где проводятся публичные мероприятия; 

- при несогласии гражданина на личный досмотр – отказ в допус-

ке к участию в публичном мероприятии [6, с. 11-15]. 

Согласованное в установленном порядке публичное мероприя-

тие, в первую очередь, предполагает подачу уведомления организато-

ром в соответствующий государственный орган. 

Полагаем необходимым отметить, что к организатору публичного 

мероприятия законом предъявляются определенные требования. К 

примеру, митинги и собрания могут быть организованы одним или 

несколькими гражданами, достигшими возраста 16 лет; для организа-

торов демонстраций, шествий и пикетирований возрастной ценз вы-

ше – 18 лет. Подавая уведомление, организатор в обязательном по-

рядке должен указать в нем свои контактные данные для связи – ад-

рес места жительства, телефон. 

Само по себе возложение обязанности по подаче уведомления о 

проведении публичного мероприятия на организатора подразумевает 

цель заблаговременно довести до уведомляемых органов власти по-

дробную информацию о публичном мероприятии, а именно: 
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- форма публичной акции: собрание, митинг, демонстрация, ше-

ствие, пикетирование; 

- место проведения или маршрут движения; 

- дата, время начала и окончания мероприятия; 

- информация об организаторе (организаторах); 

- информация о лицах, уполномоченных выполнять организаци-

онно-распорядительные функции; 

- предполагаемое количество участников; 

- способы обеспечения общественного порядка; 

- способы и методы оказания медицинской помощи в случае 

необходимости. 

Не обладая достаточной информацией, орган внутренних дел 

лишается реальной возможности исполнить возложенную на него 

Конституцией РФ обязанность – соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина, а также разработать и реализовать меры по обеспече-

нию общественного порядка и безопасности [3]. 

Как справедливо отмечают С.И. Иванова и Е.К. Черкасова, ин-

формация о проведении публичного мероприятия, об изменении ме-

ста и (или) времени его проведения часто поступает в ОВД со значи-

тельными задержками, что препятствует своевременной выработке 

мер по обеспечению общественного порядка и безопасности  [6, с. 11-

15]. 

При рассмотрении уведомления о проведении публичного меро-

приятия органу исполнительной власти, в первую очередь, следует 

обращать внимание на характер публичной акции – обладая полной 

информацией, правоохранителю проще сгенерировать меры по 

охране общественного порядка и безопасности. Цель публичного ме-

роприятия должна соответствовать его форме, а место проведения 

акции указывается четко, вплоть до стороны здания или части двора.  

По поводу количества участников публичного мероприятия Кон-

ституционным судом РФ в 2012 году были даны следующие разъяс-

нения: в случаях, если в публичной акции участвует больше лиц, чем 

было заявлено в уведомлении, поданным организатором, или же была 

превышена норма заполняемости территории (помещения), сами по 

себе подобные нарушения не являются достаточными основаниями 

для привлечения организатора к административной ответственности. 

Санкции налагаются на организатора в том случае, если превышение 

количества участников или нормы заполняемости территории (поме-
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щения) непосредственно поспособствовали созданию угрозы право-

порядку, а также с учетом факта вины самого организатора [2] 

Следует отметить, что возложение на организатора публичного 

мероприятия обязанности об указании в уведомлении способов и ме-

тодов обеспечения общественного порядка и оказания медицинской 

помощи обусловлено особым публично-правовым статусом организа-

тора и свидетельствует о соблюдении разумного баланса частных и 

публичных интересов в сфере публичных мероприятий – организатор 

осуществляет посильное, в пределах своих полномочий [3], содей-

ствие органу исполнительной власти по поводу обеспечения право-

порядка. 

ФЗ № 54 предусматривает регламент проведения публичного ме-

роприятия – документ, содержащий повременное расписание (поча-

совой план) основных этапов проведения публичного мероприятия с 

указанием лиц, ответственных за проведение каждого этапа; а в слу-

чае, если публичное мероприятие будет проводиться с использовани-

ем транспортных средств – информацию об использовании транс-

портных средств. 

Регламент проведения публичного мероприятия прилагается к 

уведомлению совместно с план-схемой расположения участников, за-

веренной подписью организатора, а также копией решения руководи-

теля юридического лица, политической партии, общественной орга-

низации, религиозного объединения о проведении публичного меро-

приятия и определением организатора публичного мероприятия и 

лиц, уполномоченных выполнять организационно-распорядительные 

функции. 

От публичного мероприятия любого уровня требуется отсутствие 

нарушений обыденной жизнедеятельности граждан, не являющихся 

его участниками. Конфликты, возникающие в ходе проведения пуб-

личной акции, в основной массе носят провокационный характер и 

способствуют диспаритету общественного порядка. 

Порядок организации, проведения на территории нашего госу-

дарства публичных мероприятий в виде собраний, митингов, демон-

страций, шествий или пикетирований предусмотрен ФЗ № 54, а в 

определенных случаях законами субъектов Российской Федерации. 

С целью обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности, соблюдения конституционных прав и свобод граждан, 

в частности таких, как свобода выражения мыслей и слова, совести и 
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вероисповедания, право участвовать в управлении делами государ-

ства, право избираться и быть избранным в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в ре-

ферендуме законодатель предусмотрел варианты ответственности за 

нарушение норм организации и проведения публичных мероприятии, 

как на стадии подготовки, так и на стадии проведения, при этом 

учтены не только ответственность организаторов, но и участников 

таких мероприятий. 

 

© Шихалов А.О., 2024 
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Семейно-бытовое (домашнее) насилие – это умышленные 

действия одного лица в отношении другого, совершенные в сфере 
семейно-бытовых отношений, если эти деяния нарушают права и 
свободы человека, наносят вред здоровью, причиняют ему 
физический или моральный вред. Домашнее насилие возможно не 
только в отношении близких родственников, таких как, супруга, 
супруг, родители, дети, но и в отношении лиц ведущих совместное 
хозяйство, но не состоящих в узаконненом нормами права родстве 
(сожитель, сожительница). 

Отличительной особенностью административных правонаруше-
ний в семейно-бытовой сфере является их специфическая направлен-
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ность, а также своеобразный эмоционально- мотивационный и целе-

вой механизм. Таким образом, конфликт на семейно-бытовом уровне 
является выражением конфликта между субъектами семейно-
бытовых отношений, который и составляет его основное содержание.  
Исход внутреннего конфликта зависит от причин его возникновения 
и индивидуально-психологических особенностей участников. В 
большинстве случаев административные правонарушения в семейно-
бытовой сфере совершают лица, состоящие в брачно-родственных 
отношениях, и направлены они чаще против супругов (сожителей). 
Семейное насилие имеет определенную классификацию, конкретный 
случай домашнего насилия может включать в себя все четыре вида 
(насилие физическое, психологическое (эмоциональное), сексуальное 
и экономическое), несколько или один из них. Данные виды также 
могут чередоваться во времени и переходить от одного к другому.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р утверждена Концепция госу-
дарственной семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года, одной из основных задач которой является профилакти-
ка семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризор-
ности. Концепция определила единый порядок отнесения семей к ка-
тегории, находящихся в социально опасном положении. 

Нормативными правовыми актами, частично регламентирующи-
ми семейно-бытовые отношения, следует отметить Гражданский ко-
декс РФ и Семейный кодекс РФ. Нормы Гражданского кодекса РФ 
регулирует имущественные и лично неимущественные отношения 
граждан, которые возникают в процессе их жизнедеятельности. Се-
мейный кодекс Российской Федерации регулирует правоотношения, 
возникающие при заключении брака, закрепляет права и обязанности 
супругов, в том числе по воспитанию, содержанию и обучению сов-
местных детей. 

Нормы данного закона позволяют разграничить наличие состава 
преступления или административного правонарушения. 

Деятельность системы профилактики правонарушений регулиру-
ет Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних». Участковые уполномоченные полиции являются одним из 
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субъектов деятельности по выявлению, организации и проведению 

профилактической работы с неблагополучными семьями. 
Участковые уполномоченные полиции играют важную роль в 

выявлении причин и условий, способствующих совершению право-
нарушений в сфере семейно-бытовых отношений [1]. Их работа 
направлена на анализ и изучение ситуаций, которые могут привести к 
нарушениям, с целью предотвращения возникновения конфликтов и 
правонарушений. Также следует отметить, что участковые полицей-
ские могут оказывать помощь и поддержку пострадавшим в случаях 
нарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Это может вклю-
чать предоставление информации о доступных ресурсах, направление 
на специализированные службы и организации, а также обеспечение 
безопасности пострадавших. Данная деятельность осуществляется с 
целью установления причин и условий, способствующих соверше-
нию данных правонарушений, выявления лиц, совершающих право-
нарушения, оказания на них профилактического воздействия, предот-
вращение (недопущение) совершения административного правона-
рушения и создание обстоятельств, препятствующих совершению 
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. 

Участковые уполномоченные полиции осуществляют профилак-
тические мероприятия, направленные на предупреждение правона-
рушений в сфере семейно-бытовых отношений. Это может включать 
разъяснительные беседы, информационные консультации населению 
и сотрудничество с общественными организациями для повышения 
осведомленности граждан о своих правах и обязанностях. Также 
участковые уполномоченные полиции реагируют на сообщения о 
возможных нарушениях, связанных с семейно-бытовыми отношени-
ями. Они проводят расследования, собирают доказательства, выяс-
няют обстоятельства происшествия и принимают соответствующие 
меры в соответствии с законодательством. 

Необходимо понимать, что основная функция участкового упол-
номоченного полиции на административном участке является профи-
лактика и недопущения совершения правонарушений. В рамках осу-
ществления профилактики лиц, ведущих асоциальный образ жизни, 
одним из главных правовых инструментов участкового уполномо-
ченного полиции является Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

Важнейшим нормативным правовым актом, направленным на со-
здание дополнительных гарантий и эффективной защиты от правона-
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рушений в семейно-бытовой сфере, следует отметить Федеральный 

закон от 16 октября 2019 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 13 Федерального закона «О полиции». Данный закон наделил 
участковых уполномоченных полиции правом объявлять физическо-
му лицу официальное предостережение (предостережение) о недопу-
стимости действий, создающих условия для совершения преступле-
ний, административных правонарушений, разрешение которых отне-
сено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения ан-
тиобщественного поведения 

Несмотря на большой список нормативно-правовых актов, 
направленных на предупреждение и пресечение правонарушений в 
семейно-бытовых отношениях, участковому уполномоченному поли-
ции зачастую не просто привлечь виновное лицо к какой-либо ответ-
ственности, в связи с отсутствием свидетелей и очевидцев уже со-
вершенного деяния. Любую беду легче предупредить, чем предотвра-
тить. Здесь большую роль играет профилактика правонарушений. 

Профилактика – комплекс различных мероприятий, направлен-
ных на предупреждение того или иного явление либо на устранение 
факторов риска. 

Профилактика является достаточно разработанным в отечествен-
ной доктрине понятием, и общие подходы к профилактике, базирует-
ся на общепредупредительном и персонифицированном подходе [2]. 
Индивидуальное профилактическое воздействие - в особенности от-
вечает достижению задач служебной деятельности участкового упол-
номоченного. 

Общая профилактика административных правонарушений, осу-
ществляемая УУП, касается, в первую очередь, лиц, являющихся 
инициаторами конфликтов в семейно-бытовой сфере, лиц, ведущих 
асоциальный или маргинальный образ жизни, злоупотребляющих ал-
коголем, наркотическими средствами, психотропными или одурма-
нивающими веществами.  

Органы внутренних дел, в частности, полиция, к которой и отно-
сятся подразделения участковых уполномоченных полиции, остались 
одними из немногих государственных органов, осуществляющих 
профилактическую работу среди населения, и которым данные обя-
занности вменены на законодательном уровне. Для повышения эф-
фективности профилактической деятельности в данном аспекте необ-
ходима разработка правовой основы и объединение существующих 
социально-правовых, педагогических и медико-психологических об-
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щественных институтов, которые бы сотрудничали с органами внут-

ренних дел [3]. 
Индивидуальная профилактическая работа – это выявление лиц, 

которые склонны или могут совершить преступление или админи-
стративное правонарушение, их учет, наблюдение за изменениями в 
их поведении и образом жизни и осуществление профилактических 
мер по недопущению совершения ими различных правонарушений. 

Основной целью проведения индивидуальной профилактики пра-
вонарушений является сдерживание лиц, от совершения ими новых 
правонарушений. 

Каждый человек индивидуален, в связи с чем участковый упол-
номоченный полиции определяет содержание форм и методов про-
филактического воздействия на него с учетом условий социализации 
личности, окружающей среды, особенностей физиологического, пси-
хологического и психического характера, прежними судимостями, 
если таковые были. Участковые уполномоченные полиции обладают 
обширным перечнем направлений деятельности, сочетая, при этом, 
территориальный принцип службы, и являются наиболее узнаваемы-
ми, встречающимися сотрудниками полиции для простых граждан, 
выполняя функции представителя власти. 

Выявление лиц, нуждающихся в применении к ним корректиру-
ющего воздействия, является начальным и соответственно одним из 
основных этапов деятельности, именуемой индивидуальной профи-
лактикой преступлений.  

Последняя, наряду с выявлением таких лиц включает в себя: 
установление факторов, оказывающих негативное влияние на этих 
лиц; изучение указанных лиц и факторов; планирование и осуществ-
ление в отношении этих лиц, в соответствии с законом, мер принуж-
дения, а также реализацию мер убеждения и помощи; принятие мер, 
направленных на устранение факторов, негативно влияющих на по-
ведение лиц, подвергаемых индивидуально профилактическому воз-
действию; контроль в установленном законом порядке за поведением 
и образом жизни профилактируемых; проверку и оценку результатов 
индивидуального  профилактического воздействия. 

Приказом МВД России от 4 марта 2020 г. № 119 утвержден По-
рядок объявления органами внутренних дел Российской Федерации 
официального предостережения (предостережения) о недопустимости 
действий, создающих условия для совершения преступлений, адми-
нистративных правонарушений, разрешение которых отнесено к 
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компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиоб-

щественного поведения, включая порядок его направления (вруче-
ния).  

Министерством внутренних дел Российской Федерации осу-
ществлена разработка приказа, предусматривающего механизм при-
менения сотрудниками органов внутренних дел официального предо-
стережения как меры профилактического воздействия, закрепленный 
в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в 
частности, на граждан, систематически нарушающих общественный 
порядок, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений. 

В связи с этим, участковые уполномоченные полиции могут вы-
полнять определенные действия и процедуры в непринудительных 
или принудительных формах. Непринудительные формы действий 
полиции включают различные информационные мероприятия и кон-
сультации, направленные на предупреждение нарушений в сфере се-
мейно-бытовых отношений. Например, участковые уполномоченные 
полицейские могут проводить информационные встречи с населени-
ем, где они разъясняют законодательство, права и обязанности граж-
дан в этой области, а также рассказывают о последствиях нарушений. 
Они также могут предоставлять консультации и советы в отношении 
разрешения конфликтных ситуаций в семьях. Принудительные фор-
мы действий полиции могут быть применены в случае выявления 
факта совершения правонарушения или нарушения законодательства 
в сфере семейно-бытовых отношений. В таких случаях участковые 
уполномоченные полиции могут проводить проверки, собирать дока-
зательства, составлять протоколы об административном правонару-
шении, применять административные санкции, привлекать наруши-
телей к административной ответственности. Предупреждение и пре-
сечение правонарушений путем применения административно-
правовых средств является одной из форм деятельности участковых 
уполномоченных полиции. Административно-правовые средства тра-
диционно рассматриваются как часть механизма правового регулиро-
вания [4]. 

Основное предназначение правовых средств – это наложение 
негативных последствий за нарушение правовых норм, т.е. правовые 
средства сводятся к мерам наказания, таким как административный 
штраф, административный арест и др. Целью этих средств является 
предупреждение совершения правонарушений в семейно-бытовых 
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отношениях путем регулирования поведения граждан, обеспечения 

соблюдения норм и правил, а также налагания мер ответственности в 
случае нарушений. Они помогают создать условия для укрепления 
семейной структуры, предотвращения насилия в семье, разрешения 
конфликтов и поддержки пострадавших.  

Таким образом, участковые уполномоченные полиции играют 
важную роль в поддержании безопасности и справедливости в сфере 
семейно-бытовых отношений. Их работа направлена на предупре-
ждение и пресечение правонарушений, а также на оказание помощи и 
защиту пострадавшим, что способствует созданию безопасной и ста-
бильной обстановки в семейной и бытовой сферах. Участковые упол-
номоченные полиции имеют прямой контакт с населением и облада-
ют знаниями и навыками для эффективного реагирования на случаи 
нарушений и разрешения конфликтов. 
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Понятие общего надзора полиции и цели его применения 

Аннотация: актуальность статьи обусловлена привлечением 

внимания к категории «общий административный надзор полиции» в 

силу его недостаточной правовой регламентации. В статье рас-

сматриваются цели общего административного надзора полиции, 

исследуются его признаки, функции, определяется роль в деятельно-

сти органов внутренних дел, формулируется авторское определение. 

Научная новизна определяется комплексным, системным исследова-

нием административного надзора, формулированием авторского 

определения общего административного надзора, а также формули-

рованием авторского определения общего административного 

надзора полиции. 

Ключевые слова: административный надзор полиции, понятие, 

признаки, цели, значение. 

 

Рассматривая такой обособленный вид деятельности государства 

как административный надзор, в первую очередь следует обратить 

внимание, что основной задачей данной державной функции высту-

пает процесс обеспечения дисциплины и законности в результате им-

плементации исполнительной власти. 

В современной юридической литературе отсутствует единое 

мнение по юридической природе административного надзора [1, с. 

227]. Вместе с тем, выступая в качестве определенного типа функци-

онирования государства, намеренно наделившего специальными пол-

номочиями исполнительные органы власти и их должностных лиц, 

административный надзор в качестве средства гарантирования закон-
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ности и правопорядка, нацеленный на неукоснительное и четкое их 

соблюдение исполнительными органами власти, производственными 

организациями и некоммерческими объединениями, а также всеми 

категориями физических лиц, выступает важным направлением дея-

тельности государства и общества. 

Так, например, административный надзор выступает в качестве 

основной функции для всероссийских органов исполнительной вла-

сти, таких как министерства, агентства, службы. Например, Феде-

ральная служба по надзору за соблюдением законодательства в обла-

сти охраны культурного наследия, Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования, Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет 

функции по разработке и утверждению государственных санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, Федераль-

ная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Кроме того, к числу федеральных органов исполнительной вла-

сти, осуществляющих административный надзор следует отнести 

находящиеся в общероссийских федеральных министерствах и дру-

гих федеральных органах инспекции. Например, на объектах Мини-

стерства обороны РФ федеральный государственный пожарный 

надзор проводится главным управлением контрольной и надзорной 

деятельности этого федерального органа, инспекциями, а также отде-

лами и отделениями инспекций, и иными подразделениями ГПН.  

Осуществляется надзор и в органах исполнительной власти на 

уровне субъектов Российской Федерации. Например, Главное управ-

ление ветеринарии Рязанской области. 

Надзорные функции призваны осуществлять и отдельные терри-

ториальные органы (например, проведение проверок объектов топ-

ливно-энергетического комплекса территориального органа Феде-

ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

по субъекту Российской Федерации). 

Анализ вышеизложенного материала позволяет констатировать, 

что субъекты административного надзора осуществляют свою 

надзорную деятельность в целях недопущения нарушений специаль-

но установленных норм, распространяющих свое действие на боль-

шинство отраслей и сфер управления вне зависимости от их принад-

лежности к тем или иным ведомствам. Первостепенной целью этих 

норм служит обеспечение безопасности физических и юридических 
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лиц, государственных и общественных образований, а также осу-

ществление должного надзора за качеством выпускаемой продукции, 

оказываемыми услугами и выполняемыми работами.  

Следовательно, административный надзор можно наделить рядом 

присущих ему признаков: 

- отсутствие управленческой зависимости между субъектами 

надзора и поднадзорными объектами; 

- допустимость суждений со стороны субъектов управления от-

носительно выполняемых поднадзорными объектами деяний с объек-

тивной позиции легитимности и по относительно неширокому ряду 

обозначенных проблем; 

- запрет на вторжение в хозяйственно-оперативную работу под-

надзорного объекта или ее приостановление; 

- существование особого предмета в надзорном процессе, выра-

жающегося в правовых требованиях, нормах и стандартах, закреп-

ленных в нормативных правовых актах, обязательных для исполне-

ния всеми лицами, как физическими, так и юридическими; 

- допустимость автономного использования административно-

принудительных мер при выявлении факта административного про-

ступка, либо наличие угроз защищенности поднадзорных объектов; 

- законодательно обоснованное сдерживание применения прину-

дительных административных мер; 

- существование входящих в компетенцию субъекта надзора пра-

вомочий [2, с. 53]. 

Опираясь на рассмотренные признаки административного надзо-

ра, принимая во внимание функциональную значимость, данного ин-

ститута, осуществим попытку сформулировать его определение. 

Итак, под административным надзором следует понимать специ-

фический способ управленческой деятельности, наделенных особыми 

полномочиями исполнительные органы государственной власти при 

отсутствии управленческой зависимости между ними и поднадзор-

ными объектами в лице юридических и физических лиц в процессе 

реализации ими обязательных для исполнения правовых требований, 

норм и стандартов закрепленных в нормативных правовых актах с 

возможностью автономного использования субъектом управления 

административно-принудительных мер при выявлении факта адми-

нистративного проступка, либо наличие угроз защищенности поднад-

зорных объектов в целях превенции административно наказуемых 
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деяний, их установления и пресечения, а также устранения обнару-

женной управленческой проблемы и привлечение правонарушителей 

к установленной законодателем ответственности. 

 Базируясь на положениях изложенного определения общего ад-

министративного надзора, рассмотрим, что представляет собой об-

щий административный надзор полиции.  

Полагаем, для того чтобы сформулировать определение админи-

стративного надзора полиции необходимо обозначить цели, ради ко-

торых он осуществляется. 

Анализ общероссийской и ведомственной нормативной правовой 

базы, совместно с мониторингом правоприменительной практики 

подразделений полиции по применению административного надзора 

позволяет выделить следующие его цели: 

- общая и частная превенция правонарушений; 

- пресечение правонарушений; 

- привлечение допустивших правонарушения лиц к администра-

тивной ответственности; 

- законотворчество.  

Рассмотрим, как реализуются данные цели в правоохранительной 

деятельности полиции. 

Под общей превенцией правонарушений понимается официаль-

ное сообщение общественности о выявленных правонарушениях, ли-

цах их допустивших и примененных к ним мерах ответственности. 

Суть общей превенции заключается в профилактике противо-

правного поведения со стороны физических, юридических и долж-

ностных лиц, посредством разъяснения субъектом надзорного управ-

ления допущенного кем-либо механизма нарушения норм админи-

стративного законодательства и следующим за это нарушение санк-

циям и иным нежелательным последствиям.  

Частную превенцию целесообразно разделить на два направле-

ния: превенцию непосредственную и превенцию раннюю.  

Непосредственная превенция направлена на профилактику со-

вершения административных правонарушений со стороны лиц, ранее 

уже допустивших административно наказуемые деяния и понесших 

за них предусмотренные законом санкции. Например, многие поло-

жения закона, регулирующего административный надзор за освобож-

денными из мест лишения свободы лицами, напрямую предоставляют 

право, а также обязывают сотрудников органов внутренних дел зани-
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маться непосредственной превенцией в отношении обозначенной в 

законе категории поднадзорных лиц (ст. 12). 

Ранняя превенция затрагивает не личность правонарушителя, а 

тех законопослушных лиц, которые находясь в провоцирующей для 

них среде, могут со временем совершить противоправные деяния, ес-

ли эту среду не нейтрализовать. Например, если фанаты футбольного 

клуба начнут совершать противоправные хулиганские действия в от-

ношении своих конкурентов-болельщиков, то примкнувший к ним 

новый почитатель, постоянно находясь в такой криминогенной об-

становке рано или поздно под нажимом соклубников, также примет 

участие в аналогичном правонарушении. Чтобы подобного не допу-

стить, сотрудникам правоохранительных органов следует устранить 

негативно сложившуюся в фан-клубе среду формирования личности. 

Под пресечением правонарушений необходимо рассматривать 

применяемые со стороны сотрудников полиции правовые принуди-

тельные приемы и методы физического психологического или психи-

ческого, влияния, направленные на немедленное прекращение проти-

воправно совершаемых со стороны физических и юридических лиц 

административно-наказуемых действий или бездействий, непосред-

ственно выявленных в процессе и месте их совершения.  

Следовательно, законодатель обязывает сотрудников полиции 

путем реализации административных мер пресечения, оказывать 

непосредственное вмешательство в противоправное поведение пра-

вонарушителей.  

Осуществляя административное пресечение, сотрудники полиции 

применяют как общие, так и специальные приемы, и методы воздей-

ствия. 

Среди общих приемов и методов можно назвать следующие: 

- требовательное заявление, направленное на прекращение про-

тивоправного поведения со стороны допускающих его лиц. Напри-

мер, требование участкового уполномоченного полиции о прекраще-

нии употребления в общественном месте спиртных напитков со сто-

роны группы лиц; 

- непосредственное отстранение водителя транспортного сред-

ства от управления этим транспортным средством. Например, если 

сотрудник полиции располагает достаточными основаниями, позво-

ляющими ему определить факт опьянения водителя, управляющего 
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остановленного им транспортным средством (ч.1 ст. 27.12. КоАП 

РФ); 

- установление запрета на дальнейшую эксплуатацию транспорт-

ного средства. Например, в случае установления сотрудником поли-

ции на остановленном им транспортном средстве неисправности, за-

прещающей его эксплуатацию (ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ); 

- исключение транспортного средства из оборота в результате его 

задержания. Например, по правилам, предусмотренным ст. 27.13. 

КоАП РФ); 

- запрещение осуществления определенной деятельности, 

Например, законодатель в статье 35.1, предусматривает при опреде-

ленных условиях запрет создания унитарных предприятий;  

- изъятие не разрешенных к использованию при определенных 

условиях веществ, продуктов питания вещей и предметов. Например, 

физические лица, посещающие в расположении СИЗО находящихся 

там в статусе обвиняемых или подозреваемых лиц, могут быть под-

вергнуты досмотру с последующим изъятием у них предметов и иных 

вещей, закрепленных в установленном перечне запрещенных к ис-

пользованию наименований. 

К специальным приемам и методам административного пресече-

ния можно отнести применение: 

- пропорционального физического воздействия к правонарушите-

лю [3, с. 54]; 

- указанных в нормативных актах случаях специальных средств; 

- огнестрельного оружия в указанных в нормативных актах слу-

чаях. 

Решение вопроса о привлечении к ответственности лиц, допу-

стивших противоправное поведение, достигается посредством само-

стоятельного, в пределах имеющейся компетенции, возбуждения дела 

об административном правонарушении и рассмотрения его по суще-

ству. В зависимости от объема полномочий субъекта надзора решает-

ся вопрос либо о наложении на виновного административного взыс-

кания, либо принимается решение о направлении подготовленного 

дела судьям или органам и должностным лицам, наделенным полно-

мочиями по рассмотрению предоставленного им материала о право-

нарушении. 

Законотворчество проявляется посредством: 
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- утверждения нормативных правовых актов и определенных 

правил поведения, осуществляемого во взаимодействии с органами 

административного надзора в лице органов исполнительной власти и 

иных реализующих надзорные функции субъектов управления; 

- разработки проектов правовых актов для принятия их и утвер-

ждения иными органами, осуществляющими надзор; 

- согласования предоставляемых проектов нормативных доку-

ментов, разработанных иными осуществляющими надзор органами.  

Осуществляемый полицией административный надзор, реализует 

ряд задач и функций в области охраны общественного порядка, 

направленных на законопослушную реализацию установленных в 

специальных нормативных правовых актах общепринятых и узко 

специализированных правил, обеспечивающих управленческую леги-

тимность. При помощи административного надзора осуществляется 

правовое регулирование манеры сдерживания физических и долж-

ностных лиц, а также образа действий юридических организаций в 

определенных сферах жизнедеятельности. К таким сферам жизнедея-

тельности можно отнести: общественные места, закрытые объекты, 

систему движения транспортных средств, паспортно-визовую кон-

струкцию, лицензионно-разрешительную систему и иные направле-

ния функционирования. 

Анализ проведенного исследования позволяет констатировать, 

что роль административного надзора в области охраны общественно-

го порядка состоит в правовом обеспечении ряда задач и функций, 

направленных на законопослушную реализацию установленных в 

специальных нормативных правовых актах общепринятых и узко 

специализированных правил, обеспечивающих управленческую леги-

тимность и осуществляющих правовое регулирование манеры сдер-

живания физических и должностных лиц, а также образа действий 

юридических организаций в определенных сферах жизнедеятельно-

сти (общественные места, закрытые объекты, система движения 

транспортных средств, паспортно-визовая конструкция, лицензион-

но-разрешительная система и иные направления функционирования) 

в целях общей и частной превенции правонарушений, их пресечения, 

а также привлечения допустивших проступки лиц к административ-

ной ответственности и осуществления законотворчества. 

Таким образом, для административного надзора присущи при-

знаки деятельности, обособленно регулируемые законами Российской 
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Федерации и другими общероссийскими нормативными актами, что 

служит безусловным основанием считать надзор одним из способов 

обеспечения законности. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать определе-

ние общего административного надзора полиции. Итак, под админи-

стративным надзором полиции следует понимать осуществление по-

стоянного мониторинга со стороны территориальных полицейских 

подразделений, а также их сотрудников, имеющих властные полно-

мочия по надзору за процессом выполнения физическими, юридиче-

скими и должностными лицами административного законодатель-

ства, регулирующего охрану общественного порядка и обеспечиваю-

щих общественную безопасность в целях общей и частной превен-

ции, а также пресечения правонарушений и привлечение допустив-

ших их лиц к административной ответственности.  

Исходя из понятия административного надзора полиции, опира-

ясь на сформулированное авторское определение данного института 

полагаем, что административный надзор есть объективно необходи-

мая функция, обусловленная требованиями законности и эффектив-

ности управления и реализуемая в процессе деятельности специаль-

ной системой органов власти. 

 

© Ленский В.М., 2024 

 

Список цитируемой литературы: 

1. Ленский, В. М. Дискуссионные вопросы постпенитенциарной 

сущности административного надзора, устанавливаемого за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы / В. М. Ленский, А. И. 

Кочкарев // Юридическая наука и практика: альманах научных трудов 

Самарского юридического института ФСИН России. – Самара: Са-

марский юридический институт ФСИН России, 2023. – С. 227. 

2. Попова Юлия Михайловна Административный надзор в РФ 

как форма реализации государственной власти и управления // Вест-

ник Кузбасского института. – 2013. – №3 (16). – С. 53. 

3. Кузнецов С.В., Адаховская С.В. К вопросу о порядке примене-

ния физической силы, специальных средств сотрудниками полиции // 

Российский следователь. –  2020. – № 7. – С. 54. 

  



1367 

 

 

EDN: KONWFL 

 

 

 
 

Старостин Александр Александрович, 

старший преподаватель кафедры 

административного права и 

административной деятельности 

органов внутренних дел 

Омской академии МВД России 

Соотношения регистрационного и миграционного учета граждан 

с реализацией своих конституционных прав 

Аннотация: в статье освещаются вопросы, затрагивающие со-

отношение регистрационного и миграционного учетов граждан Рос-

сийской Федерации и иностранных граждан, в части свободы пере-

мещения, передвижения, выбора места пребывания или места про-

живания, с реализацией ими социальных, политических, медицинских 

и иных, в том числе и конституционных прав 

Ключевые слова: свобода передвижения, регистрационный 

учет, миграционный учет, реализация конституционных прав 

 

Конституция Российской Федерации является основным гаран-

том прав и свобод человека и гражданина. Статья 27 основного зако-

на государства декларирует право гражданина Российской Федерации 

или иностранного гражданина, при условии законности пребывания 

последних в Российской Федерации, на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. 

Казалось бы, все относительно ясно и понятно. Тем не менее если 

взглянуть на указанную правовую норму с точки зрения ее практиче-

ской реализации, становится вполне очевидным безусловное ограни-

чение или даже определенное несоответствие этого права в отдель-

ных ее случаях. 

Рассмотрим это на примере граждан Российской Федерации. 

Согласно закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г.  

№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу пере-

движения, выбор места пребывания и жительства в пределах Россий-
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ской Федерации», право на свободу передвижения очень тесно связа-

но с обязанностью граждан осуществлять регистрационный учет по 

месту пребывания, месту проживания, который в данном случае вы-

ступает необходимым условием обеспечивающим реализацию граж-

данином Российской Федерации его прав и свобод, а также исполне-

ния им обязанностей перед другими гражданами, государством и об-

ществом. 

Возникает риторический вопрос, является ли отсутствие реги-

страции гражданина по месту пребывания или месту проживания, ос-

нованием, ограничивающим реализацию последним своих прав и 

свобод.  

Вопросы регистрационного учета граждан по месту пребывания и 

месту жительства, а также ответственность за нарушение правил та-

кого учета относятся к сфере регулирования административного и 

административно-процессуального законодательства. В соответствии 

с ч. 1 ст. 72 Конституции РФ указанные вопросы находятся в сов-

местном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Но при этом нормативные акты субъектов по вопросам 

регистрационного учета не должны противоречить федеральным за-

конам. Как неоднократно указывал Конституционный Суд Россий-

ской Федерации в своих решениях, сам по себе факт регистрации или 

отсутствия таковой не порождает для гражданина каких-либо прав 

или обязанностей и не может служить основанием ограничения прав 

и свобод гражданина. Регистрация, в том смысле, в котором это не 

противоречит Конституции Российской Федерации, является лишь 

способом учета граждан в пределах Российской Федерации, носящим 

уведомительный характер и отражающим факт нахождения гражда-

нина по месту жительства либо месту пребывания [2 ст.47-55].  

Нет ли в данном случае правовой коллизии, заключающейся в 

том, что только при наличии регистрационного учета граждан по ме-

сту их постоянного проживания, или месту их временного пребыва-

ния, при свободе выбора указанных мест, они в полной мере могут 

реализовать свои Конституционные права.   

Не насаждается ли тем самым гражданину дополнительная обя-

занность осуществлять регистрационный учет, под предлогом охраны 

его Конституционных прав.  

Право свободного выбора места жительства принадлежит граж-

данину от рождения. Вместе с тем, это право не носит абсолютного 
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характера и подлежит правовому регулированию с учетом того, что 

его осуществление может привести к нарушению прав и свобод дру-

гих лиц. 

Фактически мы опять приходим к тому, что гражданин Россий-

ской Федерации находясь в статусе лица обладающего правом сво-

бодного выбора места жительства или места пребывания, обязан вы-

полнить определенные обязательства перед обществом и другими 

гражданами, а именно встать на регистрационный учет и тогда он в 

полной мере может претендовать и на иные права. 

Безусловно, введение регистрационного учета граждан Россий-

ской Федерации, в части регулирования вопросов, относящихся в 

общественному порядку и безопасности, является достаточно оправ-

данной и необходимой мерой государства в части осуществления 

контроля за внутренними миграционными потоками граждан, в том 

числе для формирования экономической, налоговой политики госу-

дарства и других стратегический важных направлений. 

С другой стороны, не является ли отсутствие регистрации факто-

ром, при котором определенные права гражданами не реализуются 

вообще или реализуются не в полной мере. 

К примеру, каждый имеет право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь. Застрахованные лица, согласно закону  

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» имеют право на бесплатное оказание им медицинской 

помощи медицинскими организациями при наступлении страхового 

случая на всей территории Российской Федерации. Кроме того, за-

страхованные лица имеют право на выбор медицинской организации 

и врача (так называемое «прикрепление» к поликлинике).   

Но в действительности, зачастую гражданам, не имеющим реги-

страции по месту жительства, приходится сталкиваться с тем, что в 

предоставлении государственной медицинской помощи им попросту 

отказывают, направляя их в «частные или платные медицинские ор-

ганизации». 

Другим примером может служить регистрация и образовательная 

деятельность. Каждый имеет право на образование. Право на образо-

вание гарантируется независимо от места жительства.  С практиче-

ской же точки зрения ситуация является далеко не идеальной, а в ря-

де случаях просто печальной, так как отсутствие регистрации создает 

для родителей дополнительные трудности в реализации своих прав и 
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прав ребенка, по вопросам устройства ребенка в детский сад или 

школу не по месту их временного проживания. 

Стоит ли говорить о возможности гражданина реализовать свое 

избирательное право, том случае, когда у него в силу объективных 

причин регистрация по месту пребывания отсутствует или ее нет как 

таковой.  

Полагаем, что стоит согласиться с Постановлением Конституци-

онного суда [1 ст.1909] относительно того, что свобода передвижения 

и выбор места жительства сами по себе, без регистрационного учета, 

еще не гарантируют гражданам Российской Федерации, реализацию 

их прав в полной мере.  

В продолжении сказанного рассмотрим применение указанной 

нормы к передвижению иностранными гражданами и лицами без 

гражданства по территории Российской Федерации и их обязанно-

стью постановки на миграционный учет. 

Одной из целей миграционного учета выступает создание необ-

ходимых условий для реализации прав и исполнения обязанностей 

гражданами Российской Федерации и одновременно фиксация и си-

стематизация сведений о передвижении иностранных граждан и лиц 

без гражданства, в отношении которых он осуществляется. Последнее 

дает положительный эффект для учета всех иностранных граждан и 

лиц без гражданства, упрощенные процедуры дают возможность ла-

тентную часть этой категории выявить и поставить на учет, что необ-

ходимо для более эффективного управления миграционными процес-

сами. При этом не следует забывать, что если для граждан Россий-

ской Федерации регистрация, как постоянная, так и временная, осу-

ществляется только в жилое помещение, то для иностранных граждан 

и лиц без гражданства есть и иные, упрощенные варианты (например, 

когда принимающей стороной является работодатель (заказчик работ 

(услуг) либо образовательная организация) [2 ст.238-243]. 

Действующее законодательство определяет законно находящего-

ся в Российской Федерации иностранного гражданина как лицо, име-

ющее действительные вид на жительство, либо разрешение на вре-

менное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо 

иные предусмотренные федеральными законами или международны-

ми договорами. 

При этом иностранные граждане и лица без гражданства имеют 

право на свободу передвижения в личных или деловых целях в пре-
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делах Российской Федерации на основании документов, выданных 

или оформленных им в соответствии с законом. 

Принцип разумности, связанный в данном случае с миграцион-

ным учетом иностранных граждан, нацелен обеспечить контрольную 

функцию со стороны органов внутренних дел в части законности их 

пребывания на территории Российской Федерации. 

Кроме того, проводя аналогию с регистрационным учетом граж-

дан Российской Федерации по месту проживания, месту пребывания, 

можно констатировать тот факт, что миграционный учет иностран-

ных граждан в указанном случае также необходим в целях обеспече-

ния необходимых условий для реализации иностранным граждани-

ном его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед 

другими гражданами, государством и обществом. 

Действительно иностранные граждане, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации, пользуются правом свободно 

распоряжаться своими способностями, осуществлять трудовую, 

научную, предпринимательскую деятельность, заниматься образова-

тельной деятельностью, выбирать род деятельности и профессию, а 

также правом на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной зако-

ном экономической деятельности.  

Однако в определенных случаях, например, при осуществлении 

иностранным гражданином трудовой деятельности, они по сути 

«привязаны» к той территории, где им выдают патент или разреше-

ние на работу, без права работать вне субъекта получения указанных 

документов, за исключение высококвалифицированных специалистов 

и прочих отдельных случаев. 

То есть явно наблюдается стремление законодателя подобным 

образом регулировать вопросы трудовой миграции и востребованно-

сти иностранных специалистов, устанавливая определенные ограни-

чения свободы их передвижения по территории Российской Федера-

ции. 

Полагаем что задачи государства в данном случае вполне логич-

ными, так как, не имея соответствующих законодательных инстру-

ментов, дающих возможность регулировать эти вопросы примени-

тельно к Российским гражданам, государство осуществляет воспол-

нение имеющихся «пробелов» в трудовой сфере за счет иностранных 

граждан. 
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Можно, конечно, говорить об эффективности и рациональности 

данных ограничений, но это за рамками рассматриваемого вопроса. 

Сюда же можно отнести привлечение в Российскую Федерацию, в 

целях дальнейшего получения гражданства, иностранных граждан, 

подпадающих под категорию «соотечественников». И здесь мы 

наблюдаем определенные ограничения свободы передвижения ука-

занных лиц. Территории, на которые могут пребывать и проживать 

«соотечественники» строго регламентированы с учетом приоритетно-

сти их заселения, и последующего постоянного их там проживания до 

получения гражданства. Соотечественник обязан прожить на терри-

тории заселения не менее трех лет, в противном случае он лишается 

всех предоставленных ему социальных гарантий, предусмотренных 

законодательством. 

  Кроме того, следует сказать о том, что, к иностранным гражда-

нам, нарушившим указанный режим и соответствующие ограничения 

по пребыванию на территории Российской Федерации, могут быть 

применены пропорциональные меры государственного воздействия в 

виде административного выдворения или депортации, с принятием в 

дальнейшем соответствующего решения о не разрешении их въезда 

на территорию Российской Федерации на длительное время. 

Таким образом Российское законодательство предоставляя граж-

данам определенные права и свободы в части их передвижения, пе-

ремещения, выбора места пребывания или проживания руководству-

ется при этом и иными положениями, в том числе применяя реги-

страционный или миграционный учет, как способ направленный в 

том числе на регулирование вопросов внешней и внутренней мигра-

ции, обеспечение вопросов безопасности, формирования социальной 

политики, регулирование рынка труда и т. д. 

© Старостин А.А., 2024 
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распространения деструктивного контента в сети Интернет 

Аннотация: в настоящей статье осуществлено рассмотрение 

административно-правовых средств предупреждения распростра-

нения деструктивного контента в сетевом пространстве как одно-

го из элементов административно-правового противодействия ука-

занному негативному социальному явлению. Установлены основные 

виды исследуемых административно-правовых средств (средства 

маркировки распространяемой информационной продукции; разра-

ботка и внедрение электронных программ автоматизированного по-

иска, идентификации и удаления противоправного контента в сете-

вом пространстве), дана их административно-правовая характери-

стика, сформулированы цель и способы их применения в государ-

ственно-властной деятельности контрольно-надзорных органов. 

Ключевые слова: деструктивный контент, противоправный 

контент, административно-правовые средства, административно-

правовое противодействие, административно-правовое предупре-

ждение. 

 

Противодействие распространению вредной информации, де-

структивного контента представляет собой одну из актуальных про-

блем, с которыми сталкиваются органы государственного управления 

на современном этапе развития общественных отношений. 

Противодействие как общеправовая категория включает в себя 

деятельность по:  

1) предупреждению и профилактике негативных социальных яв-

лений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

их возникновению; 
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2) выявлению и пресечению фактов противоправного поведения 

(в контексте данных негативных социальных явлений); 

3) привлечению к юридической ответственности лиц, деяния ко-

торых образуют события преступления, административного правона-

рушения и т.п. 

Реализация указанных направлений государственно-властного 

противодействия сопровождается применением соответствующих 

правовых средств. Рассмотрение правовых средств «под углом их 

функций» иллюстрируют роль и ценность права, как инструмента, 

обеспечивающего стабильность и надежность функционирования 

общественных отношений [1, с. 350]. 

Содержание категории «правовые средства» представляет собой 

предмет широкой научной дискуссии. Так, специалисты общей тео-

рии права полагают, что понятие «правовые средства» включает в се-

бя «почти все явления правовой действительности, обладающие ре-

гулятивным или правоохранительным значением, любые механизмы, 

меры, методы, способы и режимы юридического воздействия» [2, с. 

26-27]. А.В. Мильков также указывает на широкое семантическое 

значение данного термина, содержанием которого выступают: «са-

мые разноплановые субстанции: нормы и принципы права, юридиче-

ские факты, правоспособность, дееспособность, субъективные права 

и юридические обязанности, дозволения, запреты, позитивные обязы-

вания, льготы, меры поощрения и меры наказания, правопримени-

тельные акты, сделки, договоры и т.д.» [3, с. 113-114]. 

Представители науки административного права рассматривают 

административно-правовые средства в качестве: «специальных юри-

дических гарантий» [4, с. 65], «форм и методов реализации специаль-

но уполномоченными органами своих компетенций» [5, с. 178], «ад-

министративно-правовых норм и актов их применения» [6, с. 12] и 

т.д. 

Сущностью административно-правовых средств предупрежде-

ния, как справедливо отметил А.В. Равнюшкин, является «регулиру-

ющее воздействие на поведение граждан», оказываемое «с целью не-

допущения его вредных последствий и включающее в себя различные 

методы и способы правового регулирования» [7, с. 9]. В связи с этим, 

применение административно-правовых средств предупреждения со-

провождается использованием следующих способов правового регу-

лирования: запрета, обязывания, дозволения. Применение указанных 
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способов государственно-правового воздействия обусловлено кон-

кретной целью, для достижения которой используются соответству-

ющие административно-правовые средства. 

Как представляется, основными средствами предупреждения 

негативного информационно-психологического воздействия, оказы-

ваемого деструктивным контентом на индивидуальную психику и 

общественное сознание пользователей сети Интернет являются: 

- маркировка распространяемой информационной продукции; 

- разработка и внедрение электронных программ автоматизиро-

ванного поиска, идентификации и удаления противоправного контен-

та в сетевом пространстве; 

- деликтизация наиболее типичных и опасных видов антиобще-

ственного поведения, содержащего признаки общественной опасно-

сти, общественной вредности и причиняющего вред складывающим-

ся общественным отношениям. 

Маркировка информационной продукции, свидетельствующая о: 

наличии возрастных ограничений к просмотру определенного кон-

тента; распространении информации лицами, «находящимися под 

иностранным влиянием»; включении организаций, упоминаемых в 

тексте в реестр экстремистских, террористических организаций и т.д., 

призвана дать читателю базовые представления о характере, качестве, 

достоверности распространяемой информации, ее источнике, воз-

можном влиянии на психофизиологическое здоровье и развитие по-

требителей информации. Таким образом, маркировка контента пред-

ставляет собой средство, направленное на повышение информацион-

ной грамотности пользователей сети Интернет. 

Следующим видом представленных нами средств предупрежде-

ния распространения деструктивного контента в сети Интернет явля-

ется разработка и внедрение электронных программ автоматизиро-

ванного поиска, идентификации и удаления противоправного контен-

та в сетевом пространстве. Значимость данных средств предупрежде-

ния обосновывается кратным увеличением эффективности работы по 

удалению информации, запрещенной к распространению, электрон-

ными автоматизированными программами. Так, должностные лица 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие мо-

ниторинг контента, в среднем могут обрабатывать 106 изображений и 

101 видео в рамках одного рабочего дня. Тогда как автоматизирован-

ная система может обрабатывать более 200 тыс. изображений в сутки 
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[8]. Однако стоит отметить, что система самостоятельно не принима-

ет решения о блокировании и удалении какого-либо контента. Она 

предоставляет сведения, характеризующие распространяемую ин-

формационную продукцию, на основании которых уполномоченные 

должностные лица принимают решения об ограничении доступа к 

данному виду контента. 

К перечисленным мерам также можно было бы отнести и распро-

странение конструктивной (позитивной) информации, однако в дан-

ном случае конструктивный контент представляет собой скорее про-

филактическое средство, нежели предупредительное. Приведенный 

тезис объясним тем, что средства профилактики ставят своей целью в 

соответствии с Пунктом 2 статьи 2 Федерального закона «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

от 23.06.2016 № 182-ФЗ: «оказание воспитательного воздействия на 

лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиоб-

щественного поведения», что не входит в область воздействия мер 

административно-правового предупреждения. 

Таким образом, целью административно-правовых средств пре-

дупреждения распространения деструктивного контента в сети Ин-

тернет является минимизация вреда от негативного информационно-

психологического воздействия на индивидуальную психику и обще-

ственное сознание пользователей сети Интернет путем внедрения и 

использования в деятельности федеральных органов исполнительной 

власти электронных программ автоматизированного поиска противо-

правного контента, а также вменение обязанности организаторам 

распространения информации по маркировке информационной про-

дукции, не соответствующей требованиям качества, достоверности 

распространяемых сведений, вовлекающих читателей в противоправ-

ную и антиобщественную деятельность. 

 

© Шуликов К.А., 2024 
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Роль органов внутренних дел  

в обеспечении экологической безопасности 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об участии по-

лиции в обеспечении экологической безопасности, который, на взгляд 

авторов, в современных условиях в теоретическом отношении и 

практическом плане достаточно важен. Автором выявлены пробелы 

в законодательстве и предложены пути совершенствования законо-

дательства в данной части. 

Ключевые слова. Экологическая безопасность, полиция, окру-

жающая среда, экологические нарушения, природоохранительная де-

ятельность, пресечение нарушений, правонарушение, надзор. 

 

Функциональная многогранность Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее - МВД России) во многом обусловлена 

значительным количеством объектов охраны – это компоненты при-

родной среды (земля, недра, почвы, поверхностные и подземные во-

ды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные орга-

низмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космиче-

ское пространство), природные объекты (естественная экологическая 

система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохра-

нившие свои природные свойства), а также природные комплексы 

(функционально и естественно связанные между собой природные 

объекты, объединенные географическими и иными соответствующи-

ми признаками). 

Степень участия МВД России в охране указанных объектов обу-

словлена как особенностью этих объектов, так и назначением и 

направлениями деятельности полиции. Так, незаконные охота или 
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добыча диких животных, рыбы или морепродуктов часто связаны с 

применением оружия и боеприпасов, что предполагает активное уча-

стие в охране этих объектов сотрудников полиции, применение ими 

мер принуждения. 

В Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3 – ФЗ «О поли-

ции» (далее – Закон о полиции) ни среди полномочий полиции (ст. 2), 

ни среди ее обязанностей (ст. 12) ничего об этом не сказано. Но име-

ется множество нормативных правовых актов, которые наделяют со-

трудников полиции дополнительными полномочиями по охране 

окружающей среды. 

В действовавшим ранее Законе Российской Федерации от 18 ап-

реля 1991 г. № 1026 - 1 «О милиции» существовала важная норма, ко-

торая устанавливала правило, что иные задачи на милицию могут 

быть возложены только законом о милиции и никакими другими 

нормативными правовыми актами. Такой нормы в действующем За-

коне о полиции нет. 

Но в нем есть другая норма, которая по мнению законодателя 

более точно устанавливает полномочия полиции, так в соответствии с 

ч. 3 ст. 1 Закона о полиции: «Полиция в пределах своих полномочий 

оказывает содействие федеральным органам государственной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

иным государственным органам, органам местного самоуправления, 

иным муниципальным органам, общественным объединениям, а так-

же организациям независимо от форм собственности, должностным 

лицам этих органов и организаций в защите их прав». 

Обратим внимание, что полиция оказывает органам государ-

ственной власти содействие не в исполнении ими своих полномочий, 

в только лишь в защите их прав. О каких правах идет речь в Законе, 

не ясно. Данные недочеты на практике вполне могут привести к 

наделению полиции дополнительными и, главное, несвойственными 

полномочиями, которые только увеличивают и без того высокую 

нагрузку на полицию. Целесообразно установить норму, в соответ-

ствии с которой полиция только в пределах своих полномочий оказы-

вает содействие органам государственной власти в решении их задач. 

Наделение полиции дополнительными полномочиями возможно ис-

ключительно федеральным законом. 

Рассмотрим несколько примеров наделения полиции полномо-

чиями в области охраны окружающей среды. 
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Так, МВД России в соответствии с п. 95 Положения о МВД Рос-

сии
1
 организует и осуществляет федеральный государственный сани-

тарно – эпидемиологический контроль (надзор) на объектах системы 

МВД России; организует и осуществляет федеральный государствен-

ный пожарный надзор на объектах системы МВД России; организует 

и осуществляет федеральный государственный ветеринар-

ный контроль (надзор) на объектах системы МВД России; организует 

и осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) в 

области обращения с животными на объектах системы МВД России в 

части, касающейся соблюдения обязательных требований в области 

обращения со служебными животными. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 

г. № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный 

закон о ЧС) о ЧС единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) объединяет ор-

ганы управления, силы и средства федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения 

и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах. МВД России входит в функциональную подси-

стему охраны общественного порядка. 

Роль МВД России в охране окружающей среды в значительной 

степени определена нормативными правовыми актами не только 

МВД России, но в большей степени МЧС России. Так, при введении 

режима повышенной готовности или режима ЧС уполномоченный 

орган вправе принимать дополнительные меры по защите населения 

и территорий от ЧС, среди которых, например, ограничение доступа 

людей и транспортных средств на территорию, на которой существу-

ет угроза возникновения ЧС, а также в зону ЧС (ст. 4.1 Федерального 

закона о ЧС). О том, кто вправе исполнять эти обязанности мы нахо-

дим в постановлении Правительства Российской Федерации от 30 де-

кабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупре-

                                      
1
 Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и 

Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации : Указ Президента Российской Федерации № 

699 от 21 декабря 2016 года // КонсультантПлюс. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=8ItnA&base=LAW&n=412455&dst=100014&field=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=8ItnA&base=LAW&n=413613&dst=100013&field=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=8ItnA&base=LAW&n=412932&dst=100013&field=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=8ItnA&base=LAW&n=413313&dst=100013&field=134
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ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
1
 (далее – Постанов-

ление о РСЧС), в соответствии с которым РСЧС включает в себя 

функциональные и территориальные подсистемы. 

В приложении к указанному Постановлению Правительства 

Российской Федерации приведен Перечень создаваемых федераль-

ными органами исполнительной власти и государственными корпо-

рациями функциональных подсистем РСЧС. МВД России входит в 

функциональную подсистему охраны общественного порядка. Иных 

органов исполнительной власти в эту подсистему не включено. 

Таким образом, единственная задача МВД России при обеспече-

нии охраны окружающей среды – лишь охрана общественного поряд-

ка. Считать ее какой–то иной дополнительной задачей, не свойствен-

ной МВД России нельзя. Но в таком случае корректнее было бы 

написать и в Федеральном законе о ЧС, и в Постановлении о РСЧС 

просто: «МВД России в пределах своих полномочий участвуют в 

охране окружающей среды». 

Другой пример. Обеспечение охраны растений и территории 

Российской Федерации от проникновения на нее и распространения 

по ней карантинных объектов, предотвращение ущерба от распро-

странения карантинных объектов регулирует Федеральный закона от 

30 марта 1999 г. № 206  –  ФЗ «О карантине растений»
2
, ст. 2 которого 

вводит понятие карантин растений – правовой режим, предусматри-

вающий систему мер по охране растений и продукции растительного 

происхождения от карантинных объектов на территории Российской 

Федерации. 

Вышеуказанный закон устанавливает правовые основы регули-

рования в области карантина растений, определяет полномочия феде-

ральных органов исполнительной власти. Исключительной компе-

тенцией по организации и осуществлению контрольно – надзорной 

деятельности в области охраны растений наделены органы Федераль-

ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россель-

хознадзор).  

Однако, в апреле 2021 года по результатам проведения каран-

тинного фитосанитарного контроля в ФКП д. Долосцы Себежского 

                                      
1
 О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

: Постановление Правительства Российской Федерации № 794 от 30 декабря 2003 года // 

Собрание законодательства Российской Федерации № 2. 2004. Ст. 121. 
2
 О карантине растений : Федеральный закон № 206-ФЗ от 21 июля 2014 года // Собрание 

законодательства Российской Федерации № 30. 2014. Часть 1. Ст. 4207. 
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района Псковской области был запрещен ввоз в Российскую Федера-

цию двух партий плодоовощной продукции общим количеством 7,3 т. 

Сотрудниками Управления Россельхознадзора совместно с УГИБДД 

УМВД России по Псковской области партия подкарантинной про-

дукции была возвращена на территорию Республики Беларусь
1
. 

Таким образом, задача МВД России состоит в обеспечении в 

пределах своей компетенции своевременного выявления и пресече-

ния угроз экономическим и иным законным интересам Российской 

Федерации. 

Следует отметить, что органы внутренних дел (полиция) вправе 

как возбуждать (ст. 28.1 КоАП РФ), так и рассматривать отдельные 

дела об административных правонарушениях (ст. 23.3 КоАП РФ) в 

области охраны окружающей среды, природопользования и обраще-

ния с животными (гл. 8 КоАП РФ).  

Степень участия органов внутренних дел (полиции) в охране 

окружающей среды должна быть ограничена рамками их функцио-

нальных полномочий, обусловлена назначением и направлениями их 

деятельности, а также особенностью объектов охраны. 

Целесообразно предусмотреть возможность законодательного 

разграничения государственного экологического надзора на государ-

ственный природоохранный надзор и государственный природоре-

сурсный надзор, что позволит конкретизировать предмет, виды и 

объекты каждого отдельного вида надзора. Система организации гос-

ударственного надзора, правовая природ его составных элементов, 

порядок их функционирования должны быть нормативно обеспече-

ны. 

 © Булгакова Л.С. 

  

                                      
1
 http: //www.fsvps.ru/fsvps/print/news/13386.html. 
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Минувшая пандемия Covid-19 является событием экстраорди-

нарного характера, мировое сообщество столкнулось с глобальной 

угрозой в области общественного здравоохранения. По данным Все-

мирной организации здравоохранения (далее ВОЗ)  на момент окон-

чания пандемии количество умерших людей составило 6,9 миллиона 

человек, однако, по словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, «офици-

альные данные сильно занижены и реальное число жертв составляет, 

как минимум, 20 миллионов человек»
1
. 

Несомненно, для органов государственного управления всех 

стран мира борьба с распространением коронавирусной инфекции 

стала серьезным испытанием. Ключевым фактором «победы» над 

пандемией стало сотрудничество между странами и кооперация уси-

                                      
1
 URL: https://spbdnevnik.ru/news/2023-05-05/glava-voz-minimum-20-millionov-chelovek-umerli-

ot-kovida-a-s-nachala-pandemii (дата обращения: 17.05.2023). 
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лий по сдерживанию распространения заболевания путем реализации 

различных противоэпидемических мероприятий, в рамках введенных 

во многих странах чрезвычайных административно-правовых режи-

мов. На начальных этапах пандемии вводились ограничения на пере-

мещения как внутри страны, так и на поездки в другие страны, благо-

даря чему государственным органам управления было предоставлено 

время для выстраивания стратегии борьбы с заболеванием, в соответ-

ствии со своим национальным законодательством. 

В то же время, следует сказать, что органы государственной вла-

сти России действовали в оперативном режиме и, сразу стало понят-

но, что противодействие распространению коронавирусной инфекции 

невозможно в сложившемся на момент начала пандемии правовом 

поле. Применению чрезвычайных мер мешало, прежде всего, то, что 

в соответствии с действовавшим законодательством пандемию нельзя 

было квалифицировать как чрезвычайную ситуацию. Только с 1 ап-

реля 2020 года в Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-

те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» были внесены поправки, согласно одной их 

которых, распространение заболевания, представляющего опасность 

для окружающих, стало основанием для введения чрезвычайной си-

туации.  

Данное изменение имело высокую практическую значимость, по-

скольку только после этого момента могла функционировать, не 

имеющая аналогов в мире, Единая государственная система преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера (далее РСЧС). Дискуссионным являлся тот факт, 

что органы управления и силы РСЧС противодействовали пандемии 

Covid-19 в режиме повышенной готовности, который вводится при 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. С.А. Старостин реше-

ние о введении режима повышенной готовности практически во всех 

субъектах Российской Федерации, вместо режима чрезвычайной си-

туации, называет необоснованным, «мотивы которого до сих пор 

скрыты от широкой общественности» [1, с.154]. 

Отметим также, что Положением «О единой государственной си-

стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 30.12.2003 № 794, организация и поддержание «непрерывного 

взаимодействия» федеральных органов исполнительной власти и 
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иных органов управления и сил РСЧС предусмотрена только при 

установлении режима чрезвычайной ситуации. Таким образом, пра-

вовой базы, призванной регулировать организацию такого взаимо-

действия, при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации, 

но без введения режима чрезвычайной ситуации, к моменту начала 

распространения инфекционного заболевания Covid-19, не существо-

вало. 

Еще в 2009 году Н.В. Удальцова отмечала неподготовленность 

нормативно-правовой базы в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, внутреннюю противоречивость как мест-

ного, так и ведомственного законодательств. Решить эту проблему 

она предлагала путем правового регулирования деятельности субъек-

тов правоохранительной системы и их взаимодействия с другими ве-

домствами, систематизацией законодательства в этой области, вклю-

чая деятельность функциональных подсистем РСЧС. Это, по мнению 

Н.В. Удальцовой, будет способствовать уменьшению риска возник-

новения чрезвычайных ситуаций [2, с. 21]. 

Л.В. Андриченко с коллегами указывая, что федеральные законы, 

по вопросам совместного ведения, «по своей сути не могут содержать 

исчерпывающего регулирования всех вопросов в соответствующей 

сфере» [3, с. 59], отмечали, что «осуществление мер по борьбе с сти-

хийными бедствиями, эпидемиями и ликвидация их последствий» 

Конституция Российской Федерации относит к предметам совместно-

го ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции. Между тем, как замечают авторы, региональное законодатель-

ство в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям либо «черес-

чур лаконично, либо дублирует положения федерального законода-

тельства». Поэтому существует потребность законодательного за-

крепления полномочий субъектов Российской Федерации в данной 

области именно в региональном законодательстве [3, с. 59]. 

При существующих разночтениях в нормативных правовых актах 

федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъек-

тов Российской Федерации, для организации межведомственного 

взаимодействия в проведении противоэпидемических мероприятий, 

использовался, практически, режим ручного управления. Например, 

организация взаимодействия Роспотребнадзора с территориальными 

подразделениями МВД, в период пандемии Covid-19, производилась 

на основе Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 
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21.04.2020 № 3.1.0173-20, не имеющих обязательной юридической 

силы. В частности, в случае регистрации заболевания COVID-19 на 

территории субъекта Российской Федерации, сотрудники органов 

внутренних дел принимали участие в обеспечении: 

- соблюдения населением масочного режима в общественном 

транспорте, в общественных местах, на предприятиях и в организа-

циях;  

- более жесткого режима ограничений (карантина) в отношении 

отдельных населенных пунктов (муниципальных образований), где 

зарегистрированы случаи заболеваний COVID-19 и есть риски рас-

пространения инфекции. 

Нормативное правовое регулирование производилось, в том чис-

ле, путем издания Распоряжений и Указов Президента Российской 

Федерации. В частности, 15 марта 2020 года Распоряжением Прези-

дента Российской Федерации № 73-рп была создана Рабочая группа 
Государственного совета Российской Федерации, которой было по-

ручено организовать взаимодействие федеральных органов исполни-

тельной власти и органов власти субъектов Российской Федерации 

при организации противодействия болезни, вызванной новой корона-

вирусной инфекцией. В состав Рабочей группы Государственного со-

вета Российской Федерации вошли, в частности, заместители Мини-

стров внутренних дел и МЧС России, Министр здравоохранения, ру-

ководители Роспотребнадзора и ФМБА России. В деятельности этой 

рабочей группы было предложено принять участие и руководителям 

тех субъектов Российской Федерации, где было обнаружено появле-

ние новой инфекции.  

Такой координационный орган не был предусмотрен существу-

ющими на тот момент нормативными правовыми актами. На наш 

взгляд, создание нового координационного органа также объясняется 

тем, что до 1 апреля 2020 года органы государственной власти не 

имели легитимных оснований для введения чрезвычайной ситуации 

на основании распространения инфекционного заболевания, пред-

ставляющего опасность для окружающих. Вследствие этого, у Прави-

тельственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (координационного органа РСЧС) формально не 

имелось полномочий по руководству и координации действий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 
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Представляется, что если на момент выявления первых очагов 

распространения инфекционного заболевания, введение режима по-

вышенной готовности оправдано, то после фиксации высоких темпов 

заражения и распространения коронавирусной инфекции, целесооб-

разным представляется введение режима чрезвычайной ситуации и 

незамедлительное задействование всех сил и средств РСЧС, которые 

на данном уровне (режиме) функционирования имеют больший арсе-

нал по ликвидации сложившейся чрезвычайной ситуации. 

В заключении следует сказать, что пандемия Covid-19 высветила 

неготовность национального чрезвычайного законодательства проти-

водействовать новым угрозам, что вызвало серьезные организацион-

ные проблемы и промедления в борьбе с пандемией на начальном 

этапе. 

© Васильева О.М., 2024 
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Правовые основы режима чрезвычайного положения в Германии 

в связи с кризисом, вызванным пандемией Covid-19  

и его влияние на право граждан на мирные собрания 

Аннотация: распространение пандемии, вызванной вирусом 

Covid-19, по всему миру, явилось глобальным вызовом, с которым 

так или иначе столкнулись все страны. В новых условиях большин-

ство стран, в том числе и входящие в Еврозону, были вынуждены 

вводить чрезвычайные меры, многие из которых не применялись с 

момента окончания Второй мировой войны. В статье дается общий 

обзор правовой базы, опираюсь на которую страны - члены Евросою-

за, устанавливают режим чрезвычайного положения в области 

здравоохранения, проводится подробный анализ реализации такого 

института в Федеративной Республике Германия и его влияние на 

основные права и свободы, в том числе на право граждан на мирные 

собрания. 

Ключевые слова: Covid-19, конституционное право, право на 

мирные собрания, чрезвычайное положение, права и свободы, ФРГ, 

Германия. 

 

С первым случаем появления неизвестной формы пневмонии, 

официально зарегистрированным в провинции Ухань (Китайская 

Народная Республика) 31 декабря 2019 года, уже через несколько 

недель, Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года 

объявила коронавирус (Covid-19) пандемией. С тех пор он распро-

странился в большинстве уголков земного шара и в то время, как 

угроза здоровью и вызов, который он представляет для всего челове-

чества имеют первостепенное значение, не менее важной является 

нагрузка, которую он создал для государственных органов. Столк-
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нувшись с беспрецедентными трудностями в деле обеспечения обще-

ственного здоровья, большинство стран по всему миру, в том числе и 

страны, входящие в Евросоюз, были вынуждены ввести жесткие 

ограничения в отношении основных прав и свобод человека, многие 

из которых применялись последний раз в ходе Второй мировой вой-

ны.  

Хотя меры, принимаемые государствами-членами ЕС в целом 

схожи, конституционные рамки, в которых эти меры были приняты, 

различаются. Как уже говорилось выше, ряд государств, входящих в 

Евросоюз, в своих конституциях уже предусматривают возможность 

введения чрезвычайного положения, при возникновении угроз, нося-

щих как внутренний, так и внешний характер (к таким государствам, 

например, относятся Франция, Германия, Польша, Венгрия). Однако 

ряд других государств (к ним прежде всего относятся Италия и Бель-

гия), таких положений в своих конституциях не содержат, поэтому 

режим чрезвычайной ситуации в этих странах вводится с помощью 

специальных норм, который сдвигает обычный баланс между различ-

ными ветвями власти в сторону прежде всего исполнительной власти.  

Тем не менее, не смотря на экстраординарность возникшей угро-

зы, большинство стран ЕС сохранили определенный контроль со сто-

роны парламента за применяемыми чрезвычайными мерами. Нами 

было проведено детальное исследование затронувшее законодатель-

ство крупнейших стран Евросоюза, однако в связи с обширностью 

данной темы, в рамках настоящей статьи, будет предложен обзор мер 

реагирования на пандемию Covid-19 только в Германии. 

Хотя первоначально Конституция Германии 1949 г. (далее Ос-

новной закон), не содержала никаких норм, касающихся регламента-

ции правового режима чрезвычайных ситуаций, учитывая ту роковую 

роль, которую подобные положения сыграли в истории Германии, в 

1968 году в Основной закон были добавлены специальные нормы, 

чтобы дать федеральному правительству правовую базу для реагиро-

вания на кризисные состояния [1]. С тех пор в Основном законе про-

водится различие между внутренними и внешними чрезвычайными 

ситуациями. 

Внешнее чрезвычайное положение охватывает два конкретных 

режима: "состояние напряженности", регулируемое статьей 80a Ос-

новного закона, и "состояние обороны", установленное статьей 115a 

Основного закона. Последнее может быть объявлено, если страна 
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подвергается военному нападению или сталкивается с неминуемой 

угрозой такого рода. Перед объявлением состояния обороны парла-

мент может объявить состояние напряженности - этап, предшеству-

ющий состоянию обороны. Для активации любого из этих чрезвы-

чайных режимов требуется большинство в две трети голосов, подан-

ных в Бундестаге при кворуме в 50%. Объявление состояния обороны 

также должно быть одобрено Бундесратом. Ни один из внешних ре-

жимов чрезвычайного положения никогда еще не вводился в дей-

ствие [2]. 

Однако в свете событий, связанных с распространением Covid-19, 

более актуальными представляются конституционные нормы о чрез-

вычайном внутреннем положении (статьи 35 и 91 Основного закона). 

Они могут быть введены в действие в случае природной катастрофы 

или другого вида серьезного бедствия, а также в ответ на событие, 

угрожающее общественной безопасности или демократическому по-

рядку в Федерации или отдельных её землях. Хотя статьи 35 и 91 Ос-

новного закона не содержат прямого упоминания об эпидемическом 

сценарии, их формулировка не исключает их применения к вспышке 

нового заболевания. Интересно, что Бундестаг не участвует в объяв-

лении внутренней чрезвычайной ситуации, решение об этом может 

быть принято Федеральным правительством самостоятельно. Внут-

реннее чрезвычайное положение наделяет федеральное правитель-

ство дополнительными полномочиями и временно приостанавливает 

строгое разделение полномочий между землями и федеральными ор-

ганами власти (статья 35 Основного закона). Однако несмотря на то, 

что объявление внутренней чрезвычайной ситуации возможно по за-

кону, немецкие политики не захотели использовать этот инструмент 

во время пандемии. Исторические соображения делают решение о 

применении чрезвычайных законов весьма противоречивым, а само 

объявление чрезвычайного положения рассматривается как крайняя 

мера. Доказанная эффективность введенных в 2020 г. ограничений 

вообще сделала использование внутреннего чрезвычайного положе-

ния маловероятным [3]. 

В отличие от некоторых других государств-членов ЕС, Германия 

не объявила чрезвычайное положение в масштабах страны для борь-

бы с пандемией [4]. Основным законодательным инструментом, ис-

пользуемым в стране в борьбе с Covid-19, явился Закон о защите от 

инфекций. Принятый в 2001 году, этот федеральный закон определя-
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ет круг действий федерального правительства и правительств земель 

во время эпидемии и наделяет их различными средствами, предна-

значенными для предотвращения, контроля и борьбы с распростране-

нием заболеваний. На этой основе были введены различные ограни-

чения, начиная от общенационального запрета на контакты при скоп-

лении более двух человек, до принудительного закрытия учреждений 

по уходу за несовершеннолетними (параграф 33) и запрета на прове-

дение массовых мероприятий или мирных собраний (параграф 28) 

после резкого роста числа случаев заражения новой болезнью по всей 

стране.  

Первоначально предусматривалось, что эти ограничения будут 

действовать в течение двух недель, но впоследствии они были про-

длен до 19 апреля 2020 г. На протяжении всего процесса борьбы, пра-

вительства земель оставались главными ответственными лицами. В 

соответствии с системой разделения полномочий между землями и 

Федерацией, земли обладают исключительными полномочиями по 

исполнению федеральных законов, что подтверждается пунктом 32 

Закона о защите от инфекций. Таким образом, меры, перечисленные в 

Законе о защите от инфекций, могут быть приняты только правитель-

ствами земель [6]. В равной степени правительства земель несут от-

ветственность за управление постепенным снятием ограничений, ко-

торое началось после 19 апреля. Однако некоторые ограничения, 

например запрет на контакты или проведение собраний, оставался в 

силе до 3 мая, как было согласовано в компромиссе между прави-

тельствами земель.  

В попытке усилить компетенцию федерального правительства во 

время пандемии, Бундестаг внес существенные поправки в Закон о 

защите от инфекций на пленарном заседании в середине марта [7]. 

Мартовские поправки позволяют Бундестагу объявлять "эпидемиче-

скую вспышку национального значения", наделяя Федеральное мини-

стерство здравоохранения дополнительными полномочиями, такими 

как право закупать медицинское оборудование для целей ухода, дез-

инфекции и исследований, а также право реорганизовывать размеще-

ние медицинского персонала на территории страны [8]. 

В дополнение к мерам, принятым в рамках Закона о защите от 

инфекций, некоторые земли объявили состояние катастрофы на реги-

ональном уровне. Например, министр внутренних дел Баварии объ-

явил состояние катастрофы, что впоследствии привело к применению 
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Закона о защите от катастроф в Баварии. Этот особый режим позво-

ляет Министерству внутренних дел Баварии координировать дей-

ствия всех соответствующих органов власти на всей территории 

страны. Аналогичные положения содержатся и в законодательстве 

других земель, поскольку борьба со стихийными бедствиями отно-

сится к компетенции земель. 

Вводимые правительством чрезвычайные меры, не остались без 

контроля со стороны парламента. 25 марта Бундестаг простым боль-

шинством голосов объявил, что распространение Covid-19 представ-

ляет собой эпидемию национального значения [7]. Основанием для 

такого решения послужили высокие показатели инфицирования по 

всей стране, острый риск нарушения работы национальной системы 

здравоохранения и динамичный рост эпидемии. Таким образом, пар-

ламент подтвердил, что федеральное правительство имеет право при-

бегнуть к мерам, перечисленным в пункте 5 Закона о защите от ин-

фекций, до тех пор, пока Бундестаг не примет иного решения. 

© Ляшенко Т.Т., 2024 
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занных с санитарно-эпидемиологическими режимами, их значимо-

стью в условиях пандемии, а также проводится анализ норм законо-

дательства в области охраны здоровья и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Проводится оценка са-

нитарно-эпидемиологических режимов в период пандемии коронави-

русной инфекции, а также соотношение и разграничение таких ре-

жимов, как «повышенная готовность», «чрезвычайная ситуация» и 

«карантин». 
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стративный режим, биологическая безопасность, covid-19, карантин, 
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Санитарно-эпидемиологическое законодательство в России, как и 

в любом государстве играет важнейшую роль и, пожалуй, является 

одним из основополагающих видов законодательства. Право каждого 

на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в Конститу-

ции Российской Федерации (статья 41). Мероприятия по охране здо-

ровья населения включают в себя реализацию мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Следует 

отметить, что в современных условиях здоровье населения Россий-

ской Федерации во многом определяется именно санитарно-

эпидемиологическим благополучием и реальным обеспечением прав 

граждан на безопасную среду обитания и профилактику заболеваний. 
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Распространение вируса COVID-19 в начале 2020 года выявило 

проблему - отсутствие эффективных правовых механизмов, позволя-

ющих предотвратить или минимизировать негативные последствия 

распространения инфекции, отсутствует опыт управленческой дея-

тельности в подобных условиях. Органы государственной власти 

впервые столкнулись с подобной ситуацией и были вынуждены при-

нимать беспрецедентные и срочные меры, направленные на снижение 

темпов распространения инфекции, вносить в ускоренном порядке 

соответствующие, порой противоречивые изменения в законодатель-

ство и правовые акты управления [1, с. 38]. 

События последних лет не только показали необходимость даль-

нейших теоретических исследований этих категорий, но и отчетливо 

обнаружили другие, в том числе прикладные проблемы. Основная из 

них – это подмена понятий при принятии решений, что делает эти 

решения неэффективными, часто ошибочными. В различных ситуа-

циях вводятся такие режимы, которые не имеют никакого отношения 

к сложившимся обстоятельствам, ограничиваются права и свободы 

граждан в нарушение норм Конституции РФ и иных нормативных 

правовых актов. Стало очевидным, что современное законодатель-

ство не отвечает требованиям стройности и целостности, отсутствует 

системность административно-правовых режимов. 

Понятия «административно-правовой режим», «специальный ад-

министративно-правовой режим», «чрезвычайный административно-

правовой режим», их сущность и содержание в современной юриди-

ческой науке, в практике правового регулирования и применения вы-

зывают в настоящее время немало дискуссий. Во многом эти дискус-

сии сводятся к проблемам введения конкретного режима в различных 

сложных ситуациях [2, c.12]. 

Понятие «режим» [3] в словаре C. И. Ожегова понимается как 

«условия деятельности, работы, существования чего-нибудь». В док-

трине административного права «режимы» являются предметом изу-

чения и исследования многих ученых, и характеризуются как специ-

альный и крайне важный элемент российского правопорядка [4, с. 

18]. Органы исполнительной власти в период распространения коро-

навирусной инфекции, приняли решение о введении на своих терри-

ториях режима повышенной готовности. В свою очередь ограничи-

тельные мероприятия в виде специального режима - карантина, ука-

занного в Федеральном законе от 30.03.1999 г. «О санитарно-
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эпидемиологическом благополучии населения» [5], который регули-

руют введение различных ограничений в случае угрозы возникнове-

ния и распространения инфекционных заболеваний, введены не были. 

Карантин устанавливает особый режим хозяйственной и иной дея-

тельности организаций, а также может ограничивать право передви-

жения граждан. 

Рассматривая режим повышенной готовности, стоит отметить, 

что точное определение данного понятия не закреплено в норматив-

но-правовых актах, что усложняет процесс его анализа и вызывает 

широкие дискуссии среди исследователей и правоведов. По смыслу 

ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» [6], режим повышенной готовности можно определить, 

как порядок организации деятельности органов управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, а также основные мероприятия, проводимые указан-

ными органами и силами. Первоначально режим повышенной готов-

ности был обращен к органам государственной власти и являлся не-

кой предварительной переходной мерой к режиму чрезвычайной си-

туации. Однако, 1 апреля 2020 года в ст. 19 Федерального закона «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера» внесли поправку и обязали граждан 

выполнять правила поведения при введении режима повышенной го-

товности. В числе этих правил перечислены: соблюдение обществен-

ного порядка, исполнение законных требований и указаний уполно-

моченных лиц, при необходимости использовать средства индивиду-

альной защиты. 

Режим чрезвычайного положения, регулируемый Федеральным 

конституционным законом «О чрезвычайном положении» [7], являет-

ся самым жестким по объему ограничений и порядку его введения. 

Данный режим вводится Указом Президента РФ с незамедлительным 

сообщением об этом Парламенту России. Он может быть введен в 

случаях, когда обстоятельства представляют угрозу жизни и безопас-

ности граждан, включая эпидемии, и их устранение невозможно без 

применения чрезвычайных мер. Введение чрезвычайного положения 

предоставляет государству расширенные полномочия для борьбы с 

эпидемиями, в целях защиты жизни и здоровья граждан. 
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Некоторые страны для зашиты жизни и здоровья населения от 

пандемии предприняли самые «жесткие» меры, введя у себя чрезвы-

чайное положение. Россия не вводила режим чрезвычайного положе-

ния, а использовала уже существующий законодательный и институ-

циональный потенциал для реагирования на пандемию COVID-19, 

что позволило быстро принять необходимые меры без необходимости 

введения чрезвычайного положения, которое было бы более жестким. 

Несмотря на то, что законодателю в определенной степени удалось 

заранее выстроить целостную систему нормативного обеспечения 

противодействия чрезвычайным ситуациям, распространение новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 потребовало в ускоренном по-

рядке внесения соответствующих изменений в базовый закон, регла-

ментирующий отношения при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, а также в ряд других нормативных правовых 

актов. Эти изменения включали в себя утверждение специальных мер 

по предотвращению распространения коронавируса, введение каран-

тинных мер, ограничение передвижения и проведение массовых ме-

роприятий, а также меры по оказанию помощи гражданам и бизнесу в 

условиях пандемии. 

Внесение изменений в понятийный аппарат чрезвычайного зако-

нодательства привело к расширению определения «чрезвычайной си-

туации» с учетом распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих [8]. Чрезвычайная ситуация определяется 

как обстановка на определенной территории, вызванная аварией, 

опасным природным явлением, катастрофой, распространением 

опасного заболевания, стихийным бедствием или иным явлением, ко-

торые могут привести к человеческим жертвам, ущербу здоровью или 

окружающей среде, а также к значительным материальным потерям и 

нарушению условий жизнедеятельности людей. 

Правительство Российской Федерации получило дополнительные 

полномочия в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, имеет право принимать решение о введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей терри-

тории РФ или ее части в случае угрозы или возникновения федераль-

ной, или межрегиональной чрезвычайной ситуации. Кроме того, Пра-

вительство вправе устанавливать обязательные для граждан и органи-

заций правила поведения при введении режима повышенной готовно-

сти или чрезвычайной ситуации. Данные изменения обеспечивают 
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более широкий спектр действий для реагирования на различные виды 

чрезвычайных ситуаций, включая пандемии. 

Правоведы отмечают, что введенные ограничения во время пан-

демии, направленные на остановку распространения коронавирусной 

инфекции, не являются незаконными [9]. Однако соблюдение прин-

ципа верховенства права требует, чтобы законодатель вводил любые 

ограничения в строгом соответствии с законодательством. Во испол-

нение норм, закрепленных в статье 27 Конституции Российской Фе-

дерации, действует Закон № 5242-1 от 25 июня 1993 года «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор ме-

ста пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 

[10]. Статья 8 данного закона утверждает строгий перечень случаев 

ограничения права на передвижение. В частности, ограничения на 

отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасно-

сти распространения инфекционных и массовых неинфекционных за-

болеваний, и отравлений людей введены особые условия и режимы 

проживания населения и хозяйственной деятельности. 

В то же время, применение различных ограничений в случае 

угрозы возникновения и распространения инфекционных заболева-

ний регулируется Федеральным законом от 30 марта 1999 г. «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения», закрепляющим 

введение специального режима - карантина. Но в условиях пандемии 

вместо введения режима карантина органы исполнительной власти 

приняли решение о введении на своих территориях режима повы-

шенной готовности. 

Таким образом, многие категории и понятия в настоящее время 

не определены нормативными правовыми актами, что усложняет 

процесс их анализа и вызывает острые дискуссии среди исследовате-

лей и правоведов. Однако большинство из них сходится во мнении, 

что легитимность введенного режима именно в рамках эпидемиоло-

гической ситуации в период COVID-19 является спорным моментом. 

© Макарский Э.Х., 2024 
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оборотом оружия.  

Особое внимание обращено на ряд механизмов правового регу-

лирования, способных уменьшить доступность гражданского оружия 

для нежелательных категорий лиц. 

Ключевые слова: гражданское оружие, правовое регулирова-

ние, доступность оружия, избыточность регулирования, ужесточение 

контроля за оборотом оружия.  

 

На современном этапе развития деятельность государства по ре-

гулированию контроля за оборотом гражданского оружия не переста-

ет быть актуальной. Данный факт связан как с общим состоянием 

общества, ярко выраженным социальным напряжением, проведением 

специальной военной операции, так и с частными случаями массовых 

расстрелов в образовательных учреждениях и совершением иных 

насильственных преступлений с применением оружия.  

Об актуальности заявленной темы также свидетельствует ин-

формация о состоянии преступности, опубликованная на официаль-

ном сайте МВД России. Так, количество выявленных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем 

2023 года возросло на 12,1% и составило 1,8 тыс. Также в январе вы-

явлены факты незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, 
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перевозки или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов 

(+66,7%).  

Указанные факты провоцируют активную правотворческую дея-

тельность в сфере оборота оружия. За последние 10 лет в Федераль-

ный закон «Об оружии» были внесены изменения 37 раз, из них за 

последние два года – шесть раз. 

В кругах юридической общественности активно обсуждается 

необходимость, достаточность и избыточность данных процессов. С 

одной стороны, динамика позволяет судить о пластичности законода-

тельства в указанной сфере и способности своевременно реагировать 

на окружающую действительность, с другой, – может указывать на 

нестабильность и поверхностность правовых норм. 

При этом стабильность права в доктринальной литературе пред-

ставлена как желаемое его свойство и качество, к которому необхо-

димо стремиться в процессе формирования демократического, право-

вого государства и гражданского общества [1]. 

Поступательное ужесточение контроля за оборотом гражданско-

го оружия в России мы можем наблюдать с начала 2000-х годов и это 

связано с относительной стабилизацией общественно-политических 

отношений, усилением роли государства и его способностью своими 

силами обеспечить безопасность населения. Полагаем, что баланс 

находится в прямой зависимости между обеспеченностью общества 

оружием и возможностью (ресурсами) самого государства на опреде-

ленном этапе исторического развития обеспечить охрану обществен-

ных интересов и защитить жизнь и здоровье людей. 

Выдающийся ученый теоретик государства и права С.С. Алексе-

ев отмечал, что «…каждое исторически конкретное общество объек-

тивно требует строго определенной меры социального регулирова-

ния, иначе неизбежны отрицательные последствия для социальной 

системы — ее неорганизованность или, наоборот, ее излишняя регла-

ментация («заорганизованность»). Эта мера, выражающая объем и 

интенсивность социального регулирования, зависит от требований 

существующей общественной системы, от этапа развития общества, 

уровня его организованности. Такая мера тем значительней, чем 

сложнее общественные отношения, чем больше необходимость их 

согласованного и скоординированного развития… В то же время 

нужно видеть, что указанные процессы противоречивы: на известной 

ступени обособленные регулятивные средства и механизмы, все бо-
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лее отчуждаясь от человека, могут стать самостоятельным и даже 

противостоящим людям фактором. Здесь обнаруживается еще одна 

зависимость: объем и интенсивность внешне обособленных регулято-

ров обратно пропорциональны степени развития в обществе начал 

саморегулирования…» [2]. В данном случае С.С. Алексеев говорит о 

социальном регулировании, однако, полагаем, указанная характери-

стика присуща и правовому регулированию, как одному из видов со-

циального регулирования. 

Исходя из сказанного, можно ли, перечисляя количество изме-

нений, внесенных в нормативный правовой акт, а также запреты, 

установленные в законодательстве, утверждать об избыточности пра-

вового регулирования в сфере оборота оружия? Полагаем, что нет. 

Достаточность и избыточность в данном случае должны оцениваться 

в контексте исторического социального и правового развития обще-

ства. 

В указанном аспекте интересны результаты опроса обществен-

ного мнения, проведенного спецпроектом «ФОМнибус» (fom.ru) в 

2021 году, на тему «Отношение к запрету на свободную продажу ог-

нестрельного оружия и к усилению контроля за его оборотом». Со-

гласно опубликованным данным, 92% респондентов одобряют запрет 

на свободную продажу огнестрельного оружия в России. На вопрос 

«Достаточно ли строгие правила приобретения оружия?» 57% опро-

шенных заявили, что правила недостаточно строгие. Также 75% ре-

спондентов одобрили ужесточение требований законодательства в 

части выдачи медицинских заключений на право владения оружием 

только государственными и муниципальными клиниками, 74% – по-

ложительно высказались по вопросу повышения возраста владения 

оружия, с 18 до 21 года. При этом стоит отметить, что на вопрос «Как 

вы думаете, предложенный законопроект позволит или не позволит 

снизить число преступлений с применением оружия?» лишь 52% 

опрошенных уверены, что позволит. 

Учитывая то, что опросом было охвачено 53 субъекта Россий-

ской Федерации, 104 населенных пункта, 1500 респондентов и заяв-

ленная статпогрешность не превышает 3,6%, можно утверждать, что 

население страны положительно принимает изменения в части уже-

сточения законодательства в сфере оборота оружия.  

Из этого следует, что общество готово к трансформации норма-

тивной правовой базы в сторону ужесточения запрещающих и обязы-
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вающих норм. При этом поступательное изменение законодательства 

в данном случае должно восприниматься как оправданная необходи-

мость и социальный запрос общества. 

Отметим, что по данным Росгвардии (rosguard.gov.ru) уменьше-

ние количества владельцев оружия с 4,3 млн в 2016 году до 3,7 млн в 

2020 году и уменьшение количества  единиц оружия с 6,6 млн в 2016 

году до 6,5 млн в 2020 году очевидно. 

Однако не стоит опрометчиво связывать данный факт исключи-

тельно с процессом дегрессии доступности гражданского оружия. 

Подчеркнем, что процедура получения оружия, также как и перечень 

документов, уже много лет остаются неизменными. Также как и 

сложности в получении лицензии на приобретение оружия законопо-

слушному гражданину нет. 

Необходимо обратить внимание на то, что уменьшение доступ-

ности оружия должно быть не самоцелью, а лишь возможным по-

следствием детального регулирования и четкого применения уже 

имеющихся механизмов контроля за оборотом гражданского оружия. 

Не тоталитарным требованием государства, а логическим результа-

том социальных процессов, закрепленных в правовом поле. 

Правовое регулирование оборота гражданского оружия осу-

ществляется в том числе посредством реализации ряда администра-

тивных процедур. Законодательно закрепленный сбалансированный 

комплекс лицензионно-разрешительных (выдача лицензии на приоб-

ретение оружия, получение разрешения на хранение и ношение ору-

жия), регистрационных (постановка оружия на учет в подразделения 

Росгвардии) и контрольно-надзорных (проверка условий хранения по 

месту жительства, контроль за соблюдением правил перевозки, хра-

нения и др.) процедур это полноценный ресурс, который сможет 

обеспечить безопасный оборот гражданского оружия на территории 

Российской Федерации. 

Полагаем, что на настоящем этапе формирования законодатель-

ства в сфере оборота гражданского оружия нормы необходимо кон-

кретизировать, а не создавать дополнительные административные 

преграды. Законодательный ресурс, созданный государством, в слу-

чае его детальной проработки позволит функционировать системе 

эффективно. 

Обозначим некоторые из них. Так, например, в перечне доку-

ментов, установленных для получения лицензии на право приобрете-
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ния охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, наряду с 

иными материалами, перечислены медицинское заключение об от-

сутствии противопоказаний к владению оружием, документы под-

тверждающие прохождение соответствующей подготовки, охотничий 

билет федерального образца.  

При этом выдача охотбилета это абсолютно формальная проце-

дура. В соответствии с приказом Минприроды России от 20.01.2011 г. 

№ 13 «Об утверждении порядка выдачи и аннулирования охотничье-

го билета единого федерального образца» охотничий билет выдается 

дееспособным физическим лицам, не имеющим непогашенной и не-

снятой судимости за совершение умышленного преступления и озна-

комившимся с требованиями охотничьего минимума. Предоставление 

данного документа обесценивается отсутствием смысла в процедуре 

его выдачи.  

Здесь же необходимо упомянуть и о необходимости целеориен-

тирования владельца оружия. Гражданское оружие в соответствии с 

требованиями законодательства должно использоваться только в це-

лях самообороны, занятия спортом, охоты, культурных и образова-

тельных целях. Типы оружия, которые относятся к тому или иному 

его виду, также установлены законом. Однако процедура, устанавли-

вающая причину приобретения гражданского оружия конкретным 

лицом, отсутствует.  Это способствует появлению таких владельцев 

охотничьего оружия, которые не имеют представления об охоте. 

Также обстоят дела и с получением медицинских заключений об 

отсутствии противопоказаний к владению оружием. Согласно прика-

зу Минздрава России от 26.11.2021 г. № 1104н осмотр врачем-

психиатром и врачем-психиатром-наркологом сводится к набору 

формальных действий по выявлению внешних клинических призна-

ков (например, сужение или расширение зрачков, сухость кожных 

покровов, исследование памяти, внимания, мышления и др.) и не со-

держит точного указания на техники глубокого диагностирования, а 

учитывая поточность и ограниченность времени приема, выявление 

потенциально опасных лиц становится практически невозможным. 

Отдельного упоминания заслуживает порядок проведения про-

верки условий хранения оружия по месту жительства граждан. Дей-

ствующим законодательством установлена периодичность осуществ-

ления мероприятий 1 раз в пять лет. Полагаем, что в данном случае 

говорить об эффективности данной процедуры не приходится. Изме-
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нение системы проверок,  создание прогрессивной системы, учиты-

вающей законопослушное либо деликтоопасное поведение владельца, 

объективная необходимость.  

Таким образом, на наш взгляд, необходимо не устанавливать 

новые запреты, а пересмотреть и детализировать порядок осуществ-

ления уже имеющихся механизмов. 

Подводя итог, еще раз отметим, что дегрессия доступности 

гражданского оружия не может являться самоцелью правового регу-

лирования. Однако проанализированные исторические и социальные 

процессы дают основания полагать, что доступность гражданского 

оружия снизится и данные обстоятельства будут связаны не с право-

вым профицитом, а с закономерным усилением правового регулиро-

вания в указанной сфере. 

© Гоман О.С., 2024 
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адекватном соответствии происходящим вокруг изменениям. Важ-

ным среди этого набора средств является криминологическое про-

гнозирование, позволяющие выработать наиболее эффективные 

управленческие методики. 

Ключевые слова: преступность, органы внутренних дел, управ-

ление, предупреждение, прогнозирование, планирование, компетен-

ция. 

 

Складывающаяся на современном временном этапе ситуация в 

политической, экономической, социальной и иных сферах жизнедея-

тельности Российской Федерации имеет достаточно многогранную 

характеристику. Не смотря на множество внешних и внутренних 

угроз, массу дестабилизирующих факторов, жизнь не стоит на месте 
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и поступательное развитие российского общества не прекращается. 

Россия как суверенное государство со своей особой миссией и нацио-

нальными интересами переживает довольно сложный исторический 

период, что, не может не вызывать крайнюю озабоченность со сторо-

ны, прежде всего, ученых - правоведов. В соответствии с очевидными 

деструктивными внешними вызовами стабильности государства, его 

экономическим основам и социальной устроенности огромное значе-

ние имеет адаптация правоохранительных структур и их организаци-

онного построения под новые задачи, поставленные Президентом 

Российской Федерации. В целях сохранения национального единства, 

соблюдения приоритетов поступательного развития социума, госу-

дарством создаются все необходимые условия и предпосылки для 

формирования в нём той внутренней устойчивости, которая во мно-

гом зависит от деятельности органов внутренних дел.  

Формирование таких условий обеспечивает поддержку стабиль-

ности государственной власти, а также политического курса, направ-

ленного на планомерное, конструктивное улучшение жизни граждан 

и отстаивание национальных интересов. Процесс формирования 

гражданского общества и его институтов в новых условиях, без-

условно, имеет ряд сложностей из-за очевидных факторов внешнего 

свойства, влияние которых снижает возможность использования со-

зидательного потенциала наиболее активных слоев населения.  

Наблюдаемая довольно сложная, зачастую неблагоприятная си-

туация во многих социально значимых сферах логично влечет за со-

бой возрастание антиобщественных явлений. Это не может не учиты-

ваться в специфике управления деятельностью правоохранительных 

структур. 

Сегодня ни для кого не секрет, что Россия на протяжении мно-

гих десятилетий, находилась и находится за своеобразным политиче-

ским барьером, что с учетом агрессии со стороны многих государств 

декларируется открыто. Наличие такового можно объяснить специ-

фикой административно-командной системы управления обществом, 

охватывавшей все сферы жизнедеятельности социума, включая каж-

дого отдельно взятого человека; особыми целями государства, 

направленными на защиту национальных интересов жителей страны, 

что крайне не по душе многим лидерам других государств. Здесь сле-

дует особо отметить, что, несмотря на открытую в последнее время 

недружественность со стороны большинства западноевропейских и 
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американских государств, Российская Федерация все же полноценно 

интегрирована в мировое сообщество, представая на мировой поли-

тической и экономической арене в качестве мощнейшего суверенного 

участника со своими особыми национальными интересами и миссией. 

При этом, по мнению наших политических оппонентов, Россия может 

находиться лишь на ролях стороннего наблюдателя при решении 

многих международных вопросов. На наш взгляд, это в корне не вер-

но, поскольку противоречит национальным интересам, а также осно-

вам государственной и общественной жизни в Российской Федера-

ции.  

Органы внутренних дел как специфический социальный инсти-

тут всегда чутко реагировали на любые изменения не только в госу-

дарственном устройстве и политике, но и в частной жизни граждан. В 

связи с экономическими преобразованиями в стране проблема адап-

тации деятельности ОВД под запросы современного дня требует по-

стоянного и непрекращающегося осмысления. Пересмотр и анализ 

прежних традиций, форм и методов их работы идет постоянно и си-

стемно[1]. 

Сфера профессиональной деятельности органов внутренних дел 

имеет, не смотря на свою обширность, вполне конкретные пределы, 

определяемые, прежде всего, компетенцией. 

Логично, что область пристального интереса со стороны органов 

внутренних дел связана с, в основном, повышенной опасностью для 

внутренней безопасности государства и общественного правопоряд-

ка. Это и определяет наличие необходимых, нормативно предусмот-

ренных мер обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности в целях защиты и предупреждения от противоправных 

проявлений. Обеспечение должного уровня такой безопасности во 

многом определяет стабильность поступательного прогрессивного 

развития социально-экономической, культурной, политической и 

иных сфер жизни общества. 

В связи с указанным, применение всего многообразия форм и 

методов противостояния преступности должно осуществляться ис-

ключительно на основе новейших методик планирования и совер-

шенствования управленческой деятельности, выработки своевремен-

ных управленческих решений с целью пресечения и профилактики 

правонарушений и преступлений. 
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Нестабильная криминогенная обстановка, вызванная множе-

ством факторов как внутреннего, так и внешнего свойства требует 

особого пристального анализа с целью выработки оптимальных ре-

шений для управления правоохранительной деятельностью. Здесь на 

помощь в необходимых случаях приходит криминологическое про-

гнозирование в совокупности со сбором статистических данных. 

Общеизвестные проблемы, связанные с экономическими потря-

сениями, геополитическим воздействием со стороны политических и 

экономических оппонентов государства, материальная неустроен-

ность, незаконная миграция, невозможность долгосрочного планиро-

вания, повышение уровня безработицы и многое другое, очевидно 

сказываются самым негативным образом на криминогенной обста-

новке. Напротив, улучшение положения в этих сферах способствует 

нивелированию преступных проявлений, что оказывает положитель-

ное влияние на уровень жизни как общества в целом, так и отдельных 

его членов. 

Методики криминологического прогнозирования позволяют на 

основе статистических закономерностей негативных проявлений мо-

делировать тенденции развития тех или иных негативных событий, 

что, в свою очередь, служит основой для выработки необходимых и 

своевременных управленческих решений в органах внутренних дел, 

позволяющих «действовать на опережение». Тем не менее, часто 

наблюдающееся несоответствие прогноза уровня преступности фак-

тическому положению дел явно свидетельствует о всё еще имеющей-

ся нестабильности, связанной с экономическими, демографическими, 

политическими и иными факторами. 

Не смотря на желание видеть положительную динамику сниже-

ния уровня правонарушений и преступлений, объем неразрешенных 

проблем не всегда позволяет её констатировать. Лишь объективный 

взгляд на криминогенную обстановку в целом, позволит выработать 

стратегию формирования всего комплекса мер противодействия пре-

ступности, что позволит принимать соответствующие условиям 

управленческие решения. 

Управленческие решения в условиях отсутствия объективных 

данных о преступности и детерминирующих её факторах явно обре-

чены на провал. Поэтому эффективность правоохранительной дея-

тельности органов внутренних дел напрямую зависит от понимания 
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руководством ОВД процессов, непосредственно влияющих на пре-

ступность, ее уровень, структуру и динамику.  

Выработка управленческих решений должна базироваться по-

мимо прочего на необходимости учета краткосрочных, среднесроч-

ных и долгосрочных прогнозов уровня преступности, а также факто-

ров, способствующих её возрастанию или снижению.  

Принятие административного стратегического решения при из-

менении оперативной обстановки, ломка традиций, изменение внут-

ренней организационной политики в соответствии с запросами со-

временного дня — все это и ещё многие и многие другие факторы 

требуют от руководителя органа внутренних дел быстрых и безоши-

бочных реакций [2]. 

© Яхонтов Р.Н., 2024 
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Полиция выполняет значимую роль в обеспечении безопасности 

и защите прав граждан путем предотвращения и пресечения наруше-

ний в сфере семейных отношений. Общественная опасность правона-

рушений, совершаемых в сфере семейных отношений, проявляется не 

только в причинении вреда здоровью человека, но также в общем 

разрушении института семьи. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день понятие «се-

мейно-бытовые отношения» не закрепляется ни одним нормативным 

правовым актом. Учеными предпринимаются отдельные попытки 

сформулировать данное понятие, которые основываются на действу-

ющем законодательстве, регулирующем рассматриваемую сферу 

правоотношений. В некоторых исследованиях прослеживается поло-

жительный эффект от декриминализации побоев. Отдельные авторы 

вносят предложения о включении семейно-бытового дебоширства в 

состав мелкого хулиганства. Некоторые предлагают создать отдель-

ные подразделения, чьи задачи и функции будут направлены исклю-

чительно на предупреждение семейного насилия [1, с. 28]. 
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Важно установить, кто является потенциальными нарушителями 

в сфере бытовых правонарушений. В большинстве случаев потер-

певшей стороной выступают проживающие совместно члены семьи, с 

которыми проживает нарушитель. В современной жизни, особенно в 

городах, люди часто проживают в многоквартирных домах, что обу-

славливает постоянное взаимодействие с соседями. Регулярное об-

щение также неизбежно для каждого человека в среде друзей или хо-

рошо знакомых. В процессе постоянного и продолжительного взаи-

модействия этих групп граждан иногда возникают недопонимания и 

недовольства, которые со временем могут перерасти в небольшие 

конфликты, разногласия и словесные пререкания. Когда не удается 

вернуть взаимоотношения в привычное русло или завершить их, не-

большие разногласия обычно усиливаются, иногда достигая уровня 

правонарушений. 

В контексте бытовых правонарушений редко бывает так, что 

неприязненные отношения сразу приводят к серьезным преступлени-

ям, таким как издевательства, физическое насилие разной степени 

тяжести или даже убийства. Серьезность совершаемых правонаруше-

ний обычно зависит от многих факторов. Мелкие (административ-

ные) правонарушения постепенно переходят к более серьезным – 

преступлениям. Таким образом, можно сделать вывод, что «правона-

рушения в семейно-бытовой сфере обычно возникают в результате 

долгосрочных отношений между членами семьи, родственниками, 

близкими, друзьями и знакомыми» [2, с. 295]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» основными направлениями деятельности полиции являют-

ся, в том числе, защита личности, общества и государства от проти-

воправных посягательств, а также предупреждение и пресечение пре-

ступлений и административных правонарушений. Согласно п. 4 ч. 1 

ст. 12 данного закона, в обязанность полиции входит «выявление 

причин и условий, способствующих совершению преступлений и ад-

министративных правонарушений, их устранение в пределах компе-

тенции полиции; выявление лиц, намеревающихся совершить пре-

ступление, проведение индивидуальной профилактической работы с 

ними; участие в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; ведение пропаганды правовых знаний». 

Профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере со-

трудниками полиции наряду с указанным законом регулируется Фе-
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деральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 17 данного закона государственными ор-

ганами применяются десять форм профилактической работы, пять из 

которых активно используют сотрудники полиции в ходе профилак-

тики правонарушений. Таковыми являются: профилактическая бесе-

да; профилактический учет; внесение представления об устранении 

причин и условий, способствующих совершению правонарушения; 

профилактический надзор и объявление официального предостере-

жения (предостережения) о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения правонарушений, либо недопустимости про-

должения антиобщественного поведения. 

В нормативном правовом регулировании профилактического 

направления деятельности полиции отдельное место отводится под-

законному регулированию.  

Особенностью приказа МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 

«О несении службы участковым уполномоченным полиции на об-

служиваемом административном участке и организации этой дея-

тельности» является то, что им одновременно утверждаются и Ин-

струкция и Наставление. «Такая структура документа усложняет его 

реализацию, так как вызывает необходимость сопоставления положе-

ний Инструкции и Наставления, увеличивает количество отсылок 

между этими нормативно-правовыми актами. Но больший интерес 

вызывает изменение перечня категорий лиц, состоящих на профилак-

тическом учете, а также изменение понятий, относящихся к индиви-

дуально-профилактической работе с указанными лицами» [3, с. 137]. 

Практика показывает, что чаще всего правонарушения в семей-

но-бытовой сфере совершают лица, злоупотребляющие алкоголем, 

употребляющие наркотические средства, а также лица, освобожден-

ные из мест лишения свободы. 

Необходимо иметь в виду, что установить факт нахождения в 

состоянии опьянения возможно только при проведении соответству-

ющего медицинского освидетельствования. При этом «если лицо 

привлекается к ответственности за административное правонаруше-

ние, напрямую не связанное с употреблением наркотиков либо алко-

гольной продукции, а также за такое правонарушение, где нахожде-

ние в состоянии опьянения является квалифицирующим признаком, 
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то медицинское освидетельствование, как правило, не проводится» 

[4, с. 73]. 

Крайне важно, чтобы меры, направленные на профилактику бы-

товых правонарушений, включали не только репрессивные меры, но 

также обеспечивали социальную помощь и поддержку тем лицам, ко-

торые в ней нуждаются. Такие меры могут включать в себя социаль-

ную адаптацию, поддержку в трудоустройстве, лечение от зависимо-

стей и другие социальные и медицинские мероприятия [5, с. 291]. 

Период пандемии выявил серьезные недостатки в системе про-

филактики, о чем свидетельствуют статистические показатели пре-

ступности. Так, 2680 женщин погибли от домашнего насилия в РФ за 

2020 и 2021 годы. Это составляет соответственно 70,9% и 71,1% от 

всех случаев убийств женщин в стране. Данные показатели свиде-

тельствуют об отсутствии действенного плана профилактических ме-

роприятий в семейно-бытовой сфере [6, с. 192]. 

Важно, чтобы меры по предотвращению нарушений, включая 

семейные конфликты, содержали разнообразные подходы. Одним из 

полезных инструментов в этом контексте может быть официальное 

предостережение, которое сообщает людям о недопустимости опре-

деленных действий. «Домашний дебошир» не намерен явно совер-

шать преступления и не ожидает сопротивления со стороны жертвы. 

Исходя из этих психологических особенностей можно с уверенно-

стью утверждать, что официальное предупреждение могло бы 

предотвратить его дальнейшие противоправные действия. 

Для того чтобы официальное предостережение стало эффектив-

ным способом профилактики правонарушений, необходимо мас-

штабно проводить информационную работу среди населения. Для то-

го чтобы понимать и осознавать ответственность, граждане должны 

знать, что представляет собой это предупреждение, какие противо-

правные действия могут быть признаны нарушением, и какие послед-

ствия могут наступить. 

Необходимо уделить особое внимание определению категории 

субъектов, которые подлежат профилактическому воздействию в 

сфере семейно-бытовых отношений. В настоящее время профилакти-

ческий учет оформляется только для тех, кто совершил конкретные 

административные правонарушения или преступления в данной сфе-

ре. Однако данная область общественных отношений характеризует-

ся высокой степенью скрытности таких правонарушений, многие из 
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которых остаются вне видимости правоохранительных органов. 

Необходимо разработать и закрепить иные основания для постановки 

граждан на профилактический учет, включая тех, кто совершает пра-

вонарушения в соответствии с законами регионов Российской Феде-

рации. Это позволит не только снизить количество правонарушений, 

но и предотвратить более серьезные преступления, проистекающие 

из совершаемых семейно-бытовых нарушений. 

© Алешин С.В., 2024 
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Обмен информацией между российскими государственными ор-

ганами, является одним из главных направлений развития цифрового 

общества в нашей стране. Межведомственное сотрудничество по ин-

формационному взаимодействию активно развивается и затрагивает 

фактически все направления деятельности государственного аппара-

та. Для организации и осуществления информационного обмена со-

зданы информационные системы в министерствах, а также информа-

ционная инфраструктура Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации и системы оказания 

государственных услуг. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации активно 

участвует в процессах информационного обмена. С одной стороны, 

такая ситуация сложилась исторически, в связи с тем, что основные 

правоохранительные информационные ресурсы накапливаются в 

МВД России и используются другими государственными органами. С 

другой стороны, большое количество полномочий органов внутрен-



1418 

 

них дел привело к тому, что в министерстве сконцентрированы трил-

лионы записей по разным направлениям деятельности. 

Оценивая информационные ресурсы, базы и банки данных орга-

нов внутренних дел в целях информационного обмена, можно под-

разделить их на четыре вида. К первому виду относятся сведения не-

доступные пользователям за пределами системы МВД России. Это 

информационные ресурсы преимущественно оперативно-розыскного 

характера, информация о защищаемых лицах и охраняемых объектах, 

а также аналогичная информация, относящаяся к государственной и 

служебной тайне. Кроме того, к информационным ресурсам первой 

группы относится внутренняя документация подразделений органов 

внутренних дел, например, паспорт участка участкового уполномо-

ченного. Информационные ресурсы первого вида по объему превы-

шают три остальные. 

Ко второму виду информационных ресурсов органов внутрен-

них дел, необходимо включить базы и банки данных, информация из 

которых доступна по запросу государственных органов, а в отдель-

ных случаях организаций и физических лиц. Во-первых, это паспорт-

но-регистрационная работа, в ходе которой каждый человек в нашей 

стране получает какой-то документ, например, паспорт, заграничный 

паспорт, вид на жительство и т.д., а в дальнейшем регистрируется по 

месту жительства, или по месту пребывания [1]. Во-вторых, это ин-

формация, накопленная в базах данных ФИС ГИБДД о регистрации 

транспортных средств, выдаче водительских удостоверений, состо-

явшихся дорожно-транспортных происшествиях и т.д. [2]. В-третьих, 

это информация о судимостях граждан, а также о совершенных ими 

административных правонарушениях. В-четвертых, это сведения о 

дактилоскопической и геномной регистрации граждан, а также дру-

гие экспертно-криминалистические данные. В-пятых, это статистиче-

ские данные министерства, в том числе сведения о преступлениях, 

совершении административных правонарушений. Таким образом, 

объем информации, накопленной в базах и банках данных МВД Рос-

сии является одним из самых больших в стране. 

Необходимо отметить, что информационные ресурсы органов 

внутренних дел являются базовыми для всех правоохранительных ор-

ганов Российской Федерации. Именно в МВД России накапливается 

информация, которую используют в своей деятельности не только 
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Росгвардия, ФСБ России или Следственный комитет Российской Фе-

дерации, но и прокуратура России, судебная система всех уровней, 

таможенные органы. Информационный обмен с ними организован по 

принципу предоставления управлениям указанных ведомств в субъ-

ектах РФ автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ в ин-

формационные ресурсы МВД России на основании договоров о взаи-

модействии. При отсутствии такого доступа, информация предостав-

ляется сотрудниками информационных центров органов внутренних 

дел в регионах по запросу. Однако данный вариант информационного 

взаимодействия является гораздо более трудоемким и сложным. 

Третий вид сведений МВД России, используемых для информа-

ционного обмена, формируется подразделениями министерства сов-

местно с другими министерствами и ведомствами. Особенностью 

данной группы является то, что МВД России зачастую хранит «чу-

жую» информацию и предоставляет ее в рамках межведомственного 

обмена или оказания государственных услуг. 

В рамках информационного обмена МВД России взаимодей-

ствует практически со всеми министерствами и ведомствами по трем 

основным векторам. Первым вектором является, формирование на 

базе МВД России информационных баз и банков данных всероссий-

ского масштаба совместно с другими министерствами. Преимуще-

ственно это сведения, относящиеся к экспертно-криминалистическим 

и статистическим информационным ресурсам органов внутренних 

дел. К экспертно-криминалистическим информационным ресурсам, 

формируемым совместно с другими министерствами и ведомствами, 

относятся дактилоскопические информационные ресурсы, информа-

ционные ресурсы геномной регистрации и информационные ресурсы 

о наркотических средствах и психотропных веществах. 

Государственная дактилоскопическая регистрация подразделя-

ется на добровольную и обязательную и осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О госу-

дарственной дактилоскопической регистрации в Российской Федера-

ции». Формирование дактилоскопического массива осуществляется 

преимущественно МВД России на основании Положения, утвер-

жденного совместным Приказом 12 министерств и ведомств, а также 

Главного управления специальных программ Президента РФ от 23 

сентября 2020 г. Дактилоскопические информационные ресурсы 
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МВД России являются крупнейшей системой обработки биометриче-

ских персональных данных в нашей стране. 

Государственная геномная регистрация также подразделяется на 

добровольную и обязательную, и функционирует в Российской Феде-

рации на основании Федерального закона от 3 декабря 2008 г. № 242-

ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федера-

ции». Порядок проведения обязательной государственной геномной 

регистрации лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лише-

ния свободы установлен Постановлением Правительства РФ от 24 

июня 2023 г. № 1027 «О некоторых вопросах реализации Федераль-

ного закона «О государственной геномной регистрации в Российской 

Федерации». Учет геномной информации, полученной при проведе-

нии государственной геномной регистрации, ведется МВД России [3]. 

Для автоматизации ведения учета информационных карт геномной 

информации создана Федеральная система генетической идентифи-

кации (Ксенон-2). 

Сведения о деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, а также о культивировании расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства либо их прекурсоры, предоставляются различными ведомствами 

и организациями в МВД России. Кроме того, информационные ре-

сурсы о наркотических средствах и психотропных веществах накап-

ливаются в единой базе данных по химическому составу значитель-

ных изъятий (более 100 грамм) наркотических средств и психотроп-

ных веществ. Формирование единой базы данных осуществляется на 

основании информации, накапливаемой в результате осуществления 

деятельности ЭКП, а также информации, направляемой органами 

ФСБ России и ФТС России. 

Статистические информационные ресурсы в настоящий момент 

представляют собой единую систему учета преступлений, формиро-

вание которой осуществляется разными правоохранительными ве-

домствами, а ведение и использование осуществляется МВД России и 

органами прокуратуры. Статистическая отчетность в органах внут-

ренних дел, подразделяется на государственную и ведомственную, и 

накапливается информационными подразделениями. Статистические 

данные о состоянии преступности и результатах оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел, являются государ-



1421 

 

ственным информационным ресурсом и могут представляться по за-

просам юридических и физических лиц на безвозмездной основе и за 

плату. 

Вторым вектором информационного обмена МВД России с гос-

ударственными органами нашей страны, является обмен информаци-

ей в рамках системы Госуслуг и межведомственного электронного 

документооборота. В МВД России созданы специальные информаци-

онные ресурсы, административные механизмы и подразделения для 

оказания государственных услуг. Министерством предоставляются 

35 государственных услуг, из них 5 государственных услуг – подраз-

делениями Госавтоинспекции, 5 - ФКУ «ГИАЦ МВД России» и ин-

формационными центрами, 18 - подразделениями по вопросам ми-

грации, 4 - подразделениями по контролю за оборотом наркотиков, 2 

- ЭКЦ МВД России, а также 1 - по проведению добровольной госу-

дарственной дактилоскопической регистрации. Кроме того, 31 госу-

дарственная услуга предоставляется на региональном уровне и 4 гос-

ударственные услуги – на федеральном уровне. 

Органы внутренних дел активно участвуют в системе межве-

домственного информационного взаимодействия, которая обеспечи-

вает обмен информацией в рамках системы Госуслуг, на основании 

Постановления Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. № 697 «О 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия». 

Также органы внутренних дел активно участвуют в работе ин-

формационной системы обеспечения внутриведомственного и меж-

ведомственного документооборота и контроля исполнения поруче-

ний, функционирующей на основании Постановления Правительства 

РФ от 17 февраля 2022 г. № 198. Взаимодействие в рамках межведом-

ственного электронного документооборота с другими государствен-

ными органами осуществляется подразделениями МВД России с 2009 

года [4]. 

Третьим вектором осуществления информационного обмена с 

государственными органами является осуществление двухсторонних 

или многосторонних обменов информацией, на основании которых 

осуществляется выполнение различных функций органов внутренних 

дел [5]. Указанные обмены информацией, осуществляются на осно-

вании соглашений или совместных приказов. Наиболее активный ин-



1422 

 

формационный обмен подразделениями министерства осуществляет-

ся с: 

- Росгвардией - об оружии, зарегистрированном за гражданами и 

организациями, а также деятельности частных детективов и охранни-

ков; 

- ФСИН России - об осужденных, лицах, обратившихся с хода-

тайствами по разным основаниям; 

- ФНС России - о владельцах автомототранспортных средств; 

- Роскомнадзором - по вопросам пресечения правонарушений в 

сфере связи, Интернет, в том числе распространения экстремистских 

материалов, детской порнографии, пропаганды наркотиков, само-

убийства. 

Четвертый вид сведений МВД России, используемых для ин-

формационного обмена – это формируемые МВД России базы и бан-

ки данных в рамках международного информационного обмена. К 

ним относятся, осуществление информационного обмена в электрон-

ной форме с иностранными государствами, предусматривающего 

направление в отношении их граждан сведений, имеющих значение 

для обеспечения безопасности, в том числе в рамках предоставления 

иностранным гражданам государственных услуг, включая информа-

цию о привлечении к уголовной и административной ответственно-

сти. Данный информационный обмен осуществляется через межгосу-

дарственный информационный банк сведений о преступности веде-

ние которого возложено на МВД России и осуществляется в рамках 

СНГ на основании Соглашения об обмене информацией в сфере 

борьбы с преступностью. 

Кроме того, МВД России является ведомством, которое пред-

ставляет нашу страну в Интерполе и через НЦБ Интерпола обеспечи-

вает информационное взаимодействие всех правоохранительных ве-

домств страны с остальным миром. 

Анализируя в целом рассмотрение такого вида информационной 

деятельности МВД России, как информационный обмен, можно кон-

статировать следующее. Информационные базы и банки данных ор-

ганов внутренних дел, можно условно разделить на четыре вида: 

- не предоставляемые в рамках информационного обмена; 

- предоставляемые по запросу государственных органов; 
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- формируемые совместно с другими государственными органа-

ми и предоставляемые в рамках международного информационного 

обмена. 

Необходимо отметить, что информационные ресурсы органов 

внутренних дел являются основой для информационного обеспечения 

всех правоохранительных органов нашей страны. Причем информа-

ция предоставляется всем заинтересованным лицам или по запросу, 

или в других ведомствах, организуются автоматизированные рабочие 

места для прямого доступа в базы и банки данных МВД России. 

Большое количество информационных ресурсов формируются 

подразделениями МВД России совместно с другими государствен-

ными органами, например, дактилоскопические или статистические 

информационные ресурсы. Кроме того, сведения, накопленные в ин-

формационных массивах МВД России, используются для оказания 

государственных услуг, осуществления межведомственного докумен-

тооборота и исполнения поручений. Также, ведется информационный 

обмен между министерствами на двухсторонней основе. 

Нельзя не отметить совершенно особое положение МВД России 

в рамках международного информационного обмена. Это обусловле-

но тем, что для стран СНГ МВД России является таким же источни-

ком информации, как и для всех правоохранительных органов нашей 

страны. Кроме того, МВД России осуществляет взаимодействие от 

имени нашего государства с Интерполом. 

Таким образом, осуществления информационного обмена с дру-

гими государственными органами, а также организациями, физиче-

скими лицами и международными субъектами, является одним из ос-

новных направлений информационной деятельности МВД России [6]. 

© Богачева М.В., 2024 
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по делам о правонарушениях экстремисткой направленности 

Аннотация: данная статья посвящена особенностям использо-

вания материалов оперативно-розыскной деятельности в качестве 

доказательств по делам о правонарушениях экстремисткой направ-

ленности, с учетом профилактического значения административно-

го законодательства и роли административной преюдиции в уголов-

ном судопроизводстве. 

Ключевые слова: Оперативно-розыскная деятельность. Дока-

зательства. Правонарушения экстремисткой направленности. Про-

филактика. Административная преюдиция. 

 

В последнее десятилетие в отечественном законодательстве от-

четливо прослеживается тенденция к расширению перечня статей 

особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту – УК РФ), для привлечения к ответственности по которым 

необходимо наличие административной преюдиции. В частности, это 

касается преступлений экстремисткой направленности. Таким обра-

зом, профилактическая роль административной ответственности по 

отношению к уголовной все более возрастает. Кроме того, опреде-

ленные виды административных правонарушений, сами по себе, 

имеют повышенную противоправность, то есть образуют существен-

ную угрозу для охраняемых законом интересов личности, общества, 

государства. В данной связи повышается и роль оперативно-

розыскной деятельности (далее по тексту ОРД), как способа противо-

действия подобным общественно-опасным явлениям. Одним из ос-

новных направлений ОРД является сбор, обобщение и анализ опера-

тивно-значимой информации. В силу того, что в соответствии со ста-
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тьей 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» (далее по тексту – ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности») данный вид деятельности осуществ-

ляется как гласно так и не гласно, должностное лицо, наделенное та-

кими полномочиями, имеет возможность проводить оперативную ра-

боту не только от правонарушения к лицу, но и от лица к правонару-

шению. Данное обстоятельство существенно повышает профилакти-

ческое значение ОРД в его взаимосвязи с производством по делам об 

административных правонарушениях, особенно в условиях совре-

менного развития высоких технологий, когда в процессе мониторинга 

социальных сетей, возможно установить лицо склонное к соверше-

нию тех или иных правонарушений. Объясняется это тем, что вступая 

в различные общественные отношения, на которые не распространя-

ется действие установленных правовыми актами правил поведения, 

люди руководствуются иными социальными нормами – политиче-

скими, моральными, культурными, социально-психологическими 

(общественное мнение, традиции, межличностные и межгрупповые 

взаимоотношения и др.)[1]. Переходя в ходе такого общения установ-

ленные законом границы, лицо, не будучи своевременно привлечен-

ным к административной ответственности, оставаясь безнаказанным, 

сохраняя устойчивую антиобщественную установку, может в даль-

нейшем совершить преступление. В данной связи необходимо отме-

тить, что в критериях оценки деятельности подразделений по борьбе 

с экстремизмом в органах внутренних дел административная практи-

ка оценивается как профилактика правонарушений, что представля-

ется верным подходом, поскольку он учитывает современное разви-

тие общественных отношений в данной области. 

Однако, в настоящее время, в отечественном законодательстве 

существует ряд вопросов относительно использования материалов 

ОРД в качестве доказательств по делам об административных право-

нарушениях. Прежде всего, само определение ОРД, содержащееся в 

статье 1 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», обозначает в 

качестве цели данного вида деятельности защиту жизни, здоровья, 

прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение 

безопасности общества и государства от преступных посягательств. 

Кроме того, в статье 2 данного закона в качестве одной из задач ОРД 

указано выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
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ступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавлива-

ющих, совершающих или совершивших. Как видно из указанных по-

ложений, законодатель оперирует термином «преступность», что 

представляется несколько устаревшим подходом. Так, в Федеральном 

законе от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики правонарушений в Российской Федерации», а также основанных 

на нем ведомственных нормативных актах, в частности Приказе Ми-

нистерства внутренних дел от 24 августа 2023 г. № 619 «О некоторых 

организационных вопросах деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации по профилактике правонарушений», исполь-

зуется термин «правонарушение», под которым понимаются как пре-

ступления, так и административные правонарушения. Тем самым за-

конодатель уходит от понятия «преступности» к более широкой кате-

гории – «правонарушаемость». Кроме того, в соответствии с пунктом 

1 статьи 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», одним из 

оснований для производства оперативно-розыскных мероприятий 

(далее по тексту – ОРМ) являются ставшие известными органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о 

признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного про-

тивоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, со-

вершающих или совершивших, если нет достаточных данных для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дел. В данной связи 

необходимо отметить, что такой признак как «противоправность», 

является общим, как для преступлений, так и для административных 

правонарушений, в связи с чем его более широкое применение может 

способствовать универсализации законодательства в данной области. 

Важнейшим вопросом применительно к использованию матери-

алов ОРД в качестве доказательств в административном процессе, яв-

ляется порядок их предоставления должностному лицу, уполномо-

ченному проводить административное расследование. Так, Приказом 

МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, 

ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН 

России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 

2013 года утверждена Инструкция о порядке представления результа-

тов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следовате-

лю или в суд (далее – Инструкция о порядке предоставления резуль-

татов ОРД). Вместе с тем, в настоящее время производство по ряду 
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дел об административных правонарушениях экстремисткой направ-

ленности вправе возбуждать прокурор. В частности дела об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.3.1 Ко-

декса об административных правонарушений Российской Федерации 

(далее по тексту КоАП РФ) – возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства. Кроме того, Инструкция 

о порядке предоставления результатов ОРД, предусматривает предо-

ставление материалов, при наличии в них достаточных данных, ука-

зывающих на признаки преступления, а не административного пра-

вонарушения. Разъяснения данного вопроса, в настоящее время, 

имеются только на уровне методических рекомендаций по расследо-

ванию отдельных категорий административных правонарушений. 

Так, согласно методическим рекомендациям Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации (далее – Генеральная прокуратура РФ) 

«Об организации взаимодействия контрольно-надзорных органов, ор-

ганов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и ор-

ганов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков 

правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при 

расследовании дел об административных правонарушениях указан-

ной категории» (письмо Генеральной прокуратуры РФ от 

16 февраля 2015 г. № 86-242-2014/Нд4167-15) в случаях, если резуль-

таты ОРД содержат данные, указывающие на признаки администра-

тивного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ 

(незаконное вознаграждение от имени юридического лица), соответ-

ствующая информация в объеме, определяемом руководителем опе-

ративного подразделения, незамедлительно направляется прокурору 

для решения вопроса о возбуждении дела об административном пра-

вонарушении с соблюдением установленного законодательством по-

рядка рассекречивания. В свою очередь ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» предусматривает предоставление материа-

лов ОРД прокурору только в порядке надзора (статья 12). 

Также стоит отметить, что в отличии от Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, в статье 89 которо-

го установлены требования к результатам ОРД как к доказательствам, 

в главе 26 КоАП РФ материалы ОРД не упоминаются. В соответствии 

с частью 1 статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об адми-

нистративном правонарушении являются любые фактические дан-
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ные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в произ-

водстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсут-

ствие события административного правонарушения, виновность лица, 

привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения де-

ла. В соответствии с частью 2 ст. 26.2 КоАП РФ эти данные устанав-

ливаются протоколом об административном правонарушении, иными 

протоколами, объяснениями лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, пока-

заниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными 

документами, а также показаниями специальных технических 

средств, вещественными доказательствами. Представляется, что в 

данном случае применима аналогия права, то есть материалы ОРД 

фактически возможно использовать в качестве доказательств, если 

они отвечают требованиям, установленным главой 26 КоАП РФ. Од-

нако, на практике, в данном вопросе нередко встречаются проблемы. 

Так, в ходе судебного рассмотрения дела об административном пра-

вонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, су-

дом было исключено из числа доказательств первоначальное объяс-

нение лица, в отношении которого велось производство по делу об 

административном правонарушении, поскольку в ходе его получения, 

ему не были разъяснены положения статьи 25.1 КоАП РФ [2]. Пред-

ставляется, что подобных процессуальных ситуаций, возможно избе-

жать путем разъяснения оперативными работниками опрашиваемому 

лицу его прав, предусмотренных КоАП РФ, с целью последующего 

использования данных материалов в качестве доказательств по делу 

об административном правонарушении. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, можно 

сделать вывод, что в настоящее время в действующем законодатель-

стве имеется ряд разночтений по вопросу использования материалов 

ОРД в качестве доказательств по делу об административном право-

нарушении, что может негативно сказаться на правоприменительной 

практике, особенно по делам о правонарушениях экстремисткой 

направленности. С учетом необходимости наличия административ-

ной преюдиции, для привлечения к ответственности лица по рядку 

статей УК РФ, указанные обстоятельства могут оказать негативное 

влияние на практическую реализацию принципа неотвратимости 
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наказания. В данной связи, позиция некоторых авторов, полагающих, 

что подобные противоречия следует разрешить на уровне Постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, безусловно, 

заслуживает внимания [3]. 

© Варгасов В.К., 2024 
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Понятие жилого сектора в целях совершенствования мер 

по административному регулированию содержания животных 

Аннотация: уровень урбанизации в Российской Федерации за по-

следнее десятилетие значительно возрос, в связи с чем может уве-

личится и количество правонарушений, совершаемых в городских 

условиях. В данных условиях, особое внимание необходимо уделить 

профилактике и пресечению административных правонарушений, 

связанных с нарушением норм содержания животных в жилом сек-

торе. В последние годы законодателем была проделана значительная 

работа в данном направлении, однако, многие существенные поня-

тия, такие как жилой сектор, на данный момент недостаточно 

проработаны и не нашли своего отражения в действующем законо-

дательстве, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться 

на эффективности применения правовых норм, связанных с данным 

понятием. 

Ключевые слова: жилой сектор, административное регулирова-

ние, административная ответственность, органы внутренних дел, 

обращение с животными. 

 

В искусственной среде обитания человек создает на протяжении 

длительного времени условия, комфортные для своей собственной 

жизнедеятельности. В городских условиях среды обитания человек 

более стеснен другими людьми, обязанностями соблюдать права со-

седей. Особенно это актуально в сфере городской многоэтажной за-

стройки. Российская Федерация относится к числу государств с вы-

соким уровнем урбанизации. Согласно официальной информации, 

приведенной Федеральной службой государственной статистики, до-
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ля городского населения России на январь 2023 года составляет 74,9 

% от общего числа жителей России. Примечательным является так же 

и тот факт, что за последние 6 лет данный показатель неуклонно рас-

тет
1
. 

В условиях многоэтажного массива как среды проживания про-

должает быть актуальной проблема правового регулирования содер-

жания животных. При этом, отдельного внимания заслуживает явле-

ние содержания домашних животных, значительно распространенное 

на территории России. Результаты проведенного Всероссийским цен-

тром изучения общественного мнения социологического опроса, по-

казывают, что Россия является одной из стран с наибольшим количе-

ством семей, в которых проживают домашние питомцы
2
. Шестьдесят 

восемь процентов россиян заявляют, что в их семье есть домашние 

животные, при этом наиболее популярны кошки и собаки. 

Однако при рассмотрении отдельных аспектов теоретико-

правового состояния разработанности сферы содержания и обраще-

ния человека с животными, и связанными с ними вопросы безопасно-

сти и соблюдения прав других граждан, как правило, соседей, стано-

вится ясным то, что место содержания животных в условиях среды 

обитания человека невозможно выразить через давно принятые и ис-

пользуемые в правовом и практическом обороте понятия как «жили-

ще», «квартира», «дом», «многоквартирный дом», «частный сектор», 

и другие. Подобные понятия отражают различные места проживания 

человека, не включая в себя общественные места, несоблюдение пра-

вил содержания животных в которых, может повлечь нарушение прав 

проживающих по соседству граждан. 

В действующем законодательстве не представлена такая правовая 

категория, которая включала бы в себя совокупность различных мест, 

как частных, так и общего пользования, на территории которых от-

дельные виды правонарушений имеет более значительную обще-

ственную опасность, так как влекут отрицательные последствия для 

широкого круга проживающих в непосредственной близости граж-

дан. Особенно актуальной проблема выработки обобщенного понятия 

места содержания человеком животного как домашнего, так и не до-

машнего, но прирученного человеком, представляется для органов 

                                      
1
 URL: https://showdata.gks.ru/report/278932/ 

2
 URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiya-strana-kotov 
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внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД РФ), которые 

реагируют на обращения граждан, наблюдающих, либо сталкиваю-

щихся с нарушениями норм содержания животных и совершения ад-

министративных правонарушений. Используя достаточно узкоспеци-

ализированные понятия, закрепленные в действующем законодатель-

стве, невозможно грамотно выразить объективную сторону правона-

рушений, связанных с нарушением правил содержания животных, ес-

ли эти правонарушения влекут за собой нарушения прав широкого 

круга проживающих по соседству граждан. 

Учитывая значительное распространение домашних животных в 

России, недостаточное административное регулирование их содержа-

ния в жилом секторе несет значительную общественную опасность, 

как для самих животных, так и для посторонних лиц, страдающих от 

недобросовестного содержания животных их хозяевами. В данном 

случае, характерен пример, произошедший в Московской области. 

Овчарка, которую хозяин выгуливал без поводка и намордника, напа-

ла на 13-летнюю девочку
1
. Предотвращение возникновения подобных 

ситуаций возможно только путем административного регулирования 

содержания животных, особое внимание при этом уделяя жилому 

сектору. 

Для того, чтобы сформулировать понятие жилого сектора, необ-

ходимо рассмотреть связанные с ним понятия, нашедшие отражение 

в действующем законодательстве. Подробнее остановится на опреде-

лении жилища. 

В Жилищном кодексе Российской Федерации закреплено опреде-

ление жилого помещения. Им признаётся «изолированное помеще-

ние, которое является недвижимым имуществом и пригодно для по-

стоянного проживания граждан (отвечает установлен-

ным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требова-

ниям законодательства)»
2
. Однако, понятия жилого помещения и жи-

лища не являются тождественными. Прямо указывает на это опреде-

ление жилища, закрепленное в Уголовном кодексе Российской Феде-

рации: «Жилище - индивидуальный жилой дом с входящими в него 

жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от 

                                      
1
 URL: https://rg.ru/2022/09/18/reg-cfo/v-podmoskove-ovcharka-napala-na-devochku-

podrostka.html?ysclid=lrxbn8yspa617595772 
2
 Пункт. 2 ст. 15 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. 

от 12.12.2023) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452886/7100ea77154a8a9aeb77b405c0ba46066e5bce4f/#dst100166
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
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формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое 

для постоянного или временного проживания, а равно иное помеще-

ние или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое 

для временного проживания.»
1
. 

Таким образом, понятие жилища, представленное в уголовном 

праве, является более широким, нежели понятие жилого помещения, 

закрепленное в Жилищном кодексе, так как в уголовном праве жи-

лищем являются не только специально предназначенные для этого 

помещения, но и по своей сути, абсолютно любые помещения, ис-

пользуемые для временного проживания, за исключением купе поез-

дов и кают кораблей. При этом жилищем так же могут являться как 

помещения, примыкающие к жилому дому, так и различные отдельно 

стоящие постройки, такие как баня, кладовая, сарай, и так далее.  

Стоит отметить, что в административном праве понятия жилища 

и жилого помещения не закреплены, однако административно – пра-

вовой режим жилого помещения является значимой категорией, 

нашедшей свое отражения во многих научно – исследовательских ра-

ботах. По мнению Карпухина Д.В., административно-правовой ре-

жим жилого помещения характеризует, в первую очередь, то, что 

«доминирующими правовыми средствами административно-

правового режима жилого помещения выступают позитивные обязы-

вания, предполагающие активное участие субъектов жилищных пра-

воотношений в исполнении нормативных предписаний».[1,c. 22-26] 

Данное мнение, основанное на норме Конституции о неприкосновен-

ности жилища, указывает в том числе и на сложность применения 

мер административного принуждения к лицам, совершающим право-

нарушения в жилых помещениях. 

Несмотря на отсутствие в действующем законодательстве поня-

тия жилого сектора, оно было сформулировано решением коллегии 

МВД России № 3 от 29 мая 2012 года, в соответствии с которым к 

жилому сектору относится «территория многоквартирных домов, 

находящаяся в ведении товариществ собственников жилья, жилищ-

ных, жилищно – строительных и иных специализированных потреби-

тельских кооперативов, управляющих организаций, а так же террито-

                                      
1
 Пункт. 10 ст. 5 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (ред. от 27.11.2023) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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рия частных домовладений»
1
. К жилому сектору не относятся места, 

территории и объекты, в пределах которых расположены промыш-

ленные предприятия, объекты торговли, места массового пребывания 

людей (улицы, парки, скверы, площади, объекты инфраструктуры 

(дома быта, образовательные организации, спортивные объекты, 

учреждения культуры, объекты транспорта), в пределах которых 

сложились производственные, досугово-бытовые и иные обществен-

ные отношения, не относящиеся к семейно-бытовым и коммунально-

бытовым отношениям
2
. Данные определения не лишены недостатков, 

связанных в первую очередь, со сложностью в формировании полно-

го списка территорий и помещений, относящихся к жилому сектору. 

К примеру, остается не ясной позиция относительно принадлежности 

детских площадок к жилому сектору, на наш взгляд, безусловно, к 

нему относящихся. 

Рассмотрев позицию Главного управления по обеспечению охра-

ны общественного порядка МВД России, можно сделать вывод, что 

понятие жилого сектора тесно связано не только с понятием жилища, 

но и с понятием общественного места. Общественное место — это 

территория, пространство или помещение, свободное для доступа и 

использования неопределенным кругом лиц. Исходя из данного 

определения, можно сделать вывод, что к жилому сектору относятся 

не только помещения многоквартирных домов и территории частных 

домовладений, но и общественные места, связанные с семейными и 

коммунально – бытовыми правоотношениями, прилегающие к строе-

ниям, используемым гражданами для проживания. При этом, к жило-

му сектору не относятся многие общественные места, являющиеся 

таковыми в соответствии с КоАП РФ. 

Само понятие жилого сектора нашло свое отражение во многих 

научных трудах. Так, по мнению Коркина А.В., «Жилой сектор – это 

часть территории муниципального образования, включающая терри-

тории многоквартирных домов, находящихся в ведении товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных 

специализированных потребительских кооперативов, управляющих 

организаций, а также территории частных домовладений, располо-

                                      
1
 Приказ МВД России от 09.06.2012 г. «Об объявлении решения коллегии МВД России»// 

СПС Консультант Плюс: Нормативно – правовые акты МВД России» 
2
 Письмо ГУОООП МВД России от 10 марта 2015 г. № 12/ 1093 «О направлении 

методических рекомендаций». 
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женных как в муниципальных образованиях, так и за их пределами.» 

[2, с. 2-7]. Не менее подробно формулировку жилого сектора описы-

вает  Артемьев Н.В. «Жилой сектор – это формально определенная 

часть территории муниципального образования, включающая часть 

территории размещения многоквартирных домов различных форм 

собственности и способов управления, территории частных домовла-

дений, расположенных как в муниципальных образованиях, так и за 

их пределами, включая садовые земельные участки, на которых рас-

положены здания, сведения о которых размещены в ЕГРН с назначе-

нием «жилое», «жилое строение», в случаях проживания в них хотя 

бы одного гражданина на условиях постоянной регистрации» [3, 

с.116-122]. 

Данные определения весьма полно отражают суть категории жи-

лого сектора, однако не совсем применимы к теме данного научного 

исследования. На основании приведенных нормативных документов, 

можно сформулировать понятие жилого сектора следующим образом. 

Жилой сектор — это совокупность всех помещений многоквартир-

ных жилых домов, частных домовладений, используемых в качестве 

жилища, территорий и общественных мест, располагающихся в непо-

средственной близости от жилых помещений и используемых как в 

повседневных бытовых взаимоотношениях, а так и в рекреационных 

целях, за исключением помещений и территорий, имеющих коммер-

ческое назначение. 

По нашему мнению, определенное значение имеет включение в 

категорию жилого сектора различных общественных мест, использу-

емых гражданами прилегающих домов в своих повседневных делах, 

не связанных с деловой активностью, например, детских площадок, 

специально оборудованных зон для выгула собак, а так же внут-

риквартальных территорий и скверов, расположенных в непосред-

ственной близости к жилой застройке. Такие зоны, как правило, ис-

пользуются жителями близлежащих жилых помещений на регуляр-

ной основе, а в правонарушениях, совершаемых в подобных обще-

ственных местах, и потерпевшей стороной, и правонарушителями за-

частую являются граждане, проживающие в непосредственной бли-

зости друг от друга, что в свою очередь указывает на то, что террито-

рии, соответствующие вышеописанным признакам, являются частью 

жилого сектора. Таким образом, важно рассматривать категорию жи-
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лой сектор именно как совокупность зданий и территорий, на которой 

могут взаимодействовать граждане, связанные между собой конкрет-

ным районом проживания. 

 

© Пахомкин А.И., 2024 
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Наиболее эффективным средством борьбы с рецидивной пре-

ступностью, предупреждения и предотвращения правонарушений и 

преступлений ранее судимыми лицами является административный 

надзор за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы. Боль-

шое значение в реализации применения мер административного 

надзора отведено органам внутренних дел, прежде всего, потому, что 

административный надзор в качестве своего предмета защиты опре-

деляет – общественный порядок и общественную безопасность. Од-

нако, приходится констатировать, что работа сотрудников полиции в 

данном направлении не всегда находится на высоком уровне, сотруд-

ники не реализуют в полной мере круг полномочий, которыми они 

наделены, что отрицательно влияет на изменение оперативной обста-

новки на территории города, района. Также при осуществлении ад-

министративного надзора нередко у самих сотрудников полиции воз-
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никает ряд вопросов, что обуславливает актуальность рассматривае-

мой темы. 

С принятием в 2011 году ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобождёнными из мест лишения свободы» [1] тема осу-

ществления административного надзора в РФ получила свою акту-

альность. Сегодня уголовная политика и деятельность правоохрани-

тельных органов в целом ориентирована на совершенствование права 

согласно международным стандартам. В современном обществе не-

однократно поднимаются на обсуждение вопросы защищённости 

населения от противоправных деяний, вопросы адаптации лиц, ранее 

отбывавших наказание в местах лишения свободы. В условиях посто-

янного роста количества рецидивных преступных деяний актуальным 

остаётся вопрос разработке эффективных приёмов борьбы с данным 

негативным явлением. Именно таким, эффективным приёмом и явля-

ется административный надзор полиции.  

Для понимания надзорной функции полиции, первостепенно, 

необходимо раскрыть значение понятия «надзор». Так, толковый сло-

варь В.И. Даля [2] определяет, что «надзирать-присмотр; насматри-

вать, наблюдать, поглядывать над чем-либо». Также С.И. Ожегов [3] 

отмечает, что «надзор-орган, группа лиц, предназначенная для 

наблюдения за кем или чем-либо, а также за соблюдением опреде-

лённых правил». Большой энциклопедический словарь данное поня-

тие трактует, как «одна из форм деятельности различных государ-

ственных органов по обеспечению законности».  

Изучив трактовки понятий, содержащихся в словарях можно 

сделать вывод, что на надзор – деятельность определённых лиц, 

направленная на контроль за соблюдением лицами, специальных пра-

вил. Вместе с этим, административный надзор является функцией 

специализированный органов и должностных лиц, по постоянному 

наблюдению за чётким и неукоснительным соблюдением требований 

законодательства. 

В реализации административного надзора полиция играет боль-

шое значение, однако, первостепенная роль принадлежит участково-

му уполномоченному полиции. 

От профессионализма участкового уполномоченного полиции 

зависит то, как сможет приспособиться ранее освобождённое из мест 

лишения свободы лицо к жизни в обществе. Для положительных ре-

зультатов данного процесса участковый уполномоченный полиции 
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должен создать такие условия для данного лица в которых он бы мог 

сформировать положительные установки в своём поведении, мог бы 

реализовать свои трудовые возможности и организовать досуг, в 

частности, необходимо исключить общение поднадзорного с лицами 

склонными к преступной и иной антиобщественной деятельности. 

Работа участкового уполномоченного полиции на администра-

тивном участке должна, прежде всего, отвечать основным принципам 

административного процесса – это защита жизни и здоровья граждан, 

обеспечение их прав и свобод, законности, гласности принимаемых 

решений, обоснованности предъявления вины, своевременности при-

нятия решений направленных на предупреждение и пресечение пра-

вонарушений и  преступлений и иные противоправных посягательств. 

Таким образом, в процессе реализации положений администра-

тивного надзора участковому уполномоченному полиции необходи-

мо: 

- отражать сведения о лице, находящемся под административ-

ным надзором в специальной базе данных, содержащей сведения 

конкретного административного участка; 

- вести постоянный контроль за поведением поднадзорных лиц, 

о чём ежемесячно рапортом докладывает начальнику территориаль-

ного органа ОВД РФ; 

-проводить с поднадзорными лицами работу по индивидуальной 

профилактике противоправного поведения и недопущении рецидив-

ного преступного деяния, в процессе такой работы УУП получает от 

поднадзорных лиц устные и письменные объяснения. В ходе прове-

дения работы с поднадзорным лицом, полученная информация вно-

сится в анкеты и специальные листы учёта профилактических меро-

приятий; 

- получать информацию о личности поднадзорного с места его 

работы и места жительства, запрашивает характеристики; 

- знакомиться с маршрутным листом поднадзорного лица, при 

необходимости вносит в него данные, отражает в них сведения о при-

бытии и приобщает к административному материалу; 

- докладывать начальнику ОМВД России о неприбытии на место 

или о убытии с места жительства (пребывания) лица, находящегося 

под административным надзором при необходимости и наличии та-

ковой возможности, принимает меры по установлению места нахож-

дения поднадзорного лица; 
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- производить задержание и доставление в территориальные ор-

ганы лиц, самовольно покинувших место жительства или не явив-

шихся в территориальный отдел полиции, при установлении в их 

действиях цели уклонения от административного надзора; 

- осуществлять проверку поднадзорного не менее одного раза в 

месяц, в период времени, установленный судом как время, в которое 

данное лицо должно находиться по месту жительства (пребывания); 

- по результатам проверки составлять акт проверки по месту жи-

тельства лица, находящегося под административным надзором. При 

нахождении поднадзорного лица на момент проверки по месту жи-

тельства (пребывания) он знакомится с актом проверки лично; 

- собирать сведения о лице, не выполняющем ограничения ад-

министративного надзора; 

- взаимодействовать с другими службами и подразделениями 

полиции относительно предупреждения противоправного поведения 

лиц, к которым применяется административный надзор. 

ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными 

из мест лишения свободы» в ст. 12 содержит полномочия сотрудни-

ков полиции в части реализации административного надзора, следо-

вательно, и регламентирует правовое положение участкового упол-

номоченного полиции в данной области. Согласно указанной выше 

норме УУП, имеет право: 

1) знакомить поднадзорного с его правами и обязанностями, 

уведомлять об ответственности за несоблюдение установленных 

ограничений; 

2) знать всех лиц, проживающих на административном участке 

и находящихся под административном надзором и осуществлять кон-

троль за ними; 

3) осуществлять наблюдение за соблюдением поднадзорными 

ограничений суда; 

4) ежемесячно проводить с лицом индивидуальную профилак-

тическую беседу, направленную на недопущение рецидива преступ-

ления; 

5) принимать меры к установлению места нахождения поднад-

зорного, не прибывшего из мест лишения свободы к месту прожива-

ния в определённое время или не выполняющего ограничение в виде 

запрета выезда на другую территорию совместно с другими подраз-

делениями внутренних дел; 
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6) вносить суду рекомендации на предмет применения к кон-

кретному лицу административного надзора; 

7) сообщать лицу о прекращении действия административного 

надзора в письменном виде; 

8) направлять запросы в организации, являющиеся местом осу-

ществления трудовой деятельности поднадзорным лицом; 

9) осуществлять вызов лица для получения объяснений о испол-

нении или неисполнении ограничений, предусмотренных админи-

стративным надзором; 

10) проверять наличие поднадзорного лица в месте жительства 

или пребывания в период времени, когда ему запрещено находиться 

вне данных помещений. 

Вместе с этим, выезду указанной категории лиц за пределы тер-

ритории, определённые судом, может быть разрешён, а также прожи-

вать вне определённого жилого помещения, но при наличии опреде-

лённых условий в виде:  

1) наступления смерти или тяжёлой болезни близкого родствен-

ника; 

2) при условии обязательного получения поднадзорным лицом 

медицинской помощи, которая не может быть оказана на территории 

его проживания; 

3) стихийное бедствие, препятствующее его проживанию на 

территории, определённой судом; 

4) обучение лица, которое не может быть дано ему на террито-

рии его проживания; 

5) прохождение вступительных экзаменов при поступлении на 

обучение в образовательную организации; 

6) при необходимости решения проблемы с приёмом на работу. 

В завершение данного вопроса необходимо отметить, что от де-

ятельности участкового уполномоченного полиции зависит эффек-

тивность применения института административного надзора, как 

элемент борьбы с противоправным поведением лиц, наиболее склон-

ных к отклоняющемуся поведению. Вместе с этим, деятельность 

участкового уполномоченного полиции имеет большое значение в 

осуществлении административного надзора, за определённой катего-

рией лиц, это прежде всего проведение им профилактической работы 

с поднадзорными лицами, осуществление проверки по месту житель-
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ства в ночное и дневное время, контроль за данными лицами, за со-

блюдением этими лицами установленных судом ограничений. 

 

© Габдуллина А.Р., 2024 
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Водный транспорт России как отрасль хозяйства занимает опре-

деленное место в экономической системе страны. Он включает в себя 

различные сегменты, такие как грузовые и пассажирские перевозки, 

туризм, рыболовство и даже оборонные цели. С его помощью осу-

ществляются международные, хозяйственные, деловые, и другие свя-

зи, как между различными субъектами Российской Федерации, так и 

с иностранными государствами. Водный транспорт России представ-

ляет собой сложный хозяйственный комплекс, что обусловлено зна-

чительной протяженностью судоходных водных путей России, более 

101 тыс. километров, а его водная сеть включает более 700 гидротех-

нических сооружений: судоходные шлюзы, насосные станции, пло-

тины, дамбы и водосбросы. В целях нормального функционирования 

водного транспорта огромное значение отводится ее портовой инфра-

структуре, которая должна отвечать требованиям безопасности, а 

также поддерживаться надлежащее состояние общественного поряд-

ка на ней.   
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Органы внутренних дел (далее - ОВД) являются органом испол-

нительной власти, чья деятельность непосредственно направлена на 

обеспечение охраны общественного порядка и обеспечение обще-

ственной безопасности. Так, в подп. 5 п. 1 ст. 12 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

(далее – ФЗ «О полиции») указано, что полиция обязана обеспечивать 

безопасность граждан и общественный порядок в морских и речных 

портах и др.  

Органы внутренних дел на водном транспорте, выступая в каче-

стве одного из структурных подразделений МВД России, в процессе 

осуществления собственных полномочий и при обнаружении призна-

ков административных правонарушений осуществляют взаимодей-

ствие с органами рыбоохраны, природоохранительными организаци-

ями, а также с подразделениями Государственной инспекции по ма-

ломерным судам. 

Важной функцией полиции на водном транспорте является со-

действие бассейновым и районным подразделениям Инспекции по 

маломерным судам в осуществлении надзора за правильным пользо-

ванием поднадзорными судами на реках, водохранилищах, других 

водоемах и во внутренних морских и территориальных водах Россий-

ской Федерации, базами (сооружениями) для их стоянок в целях 

обеспечения безопасности плавания этих судов, укрепления обще-

ственного порядка на водоемах, а также охраны окружающей среды. 

Взаимодействие, выступая в качестве одной из функций управ-

ленческой деятельности, обеспечивает разделение труда и согласо-

ванность действий, что позволяет экономить силы, средства и время. 

С помощью взаимодействия реализуются задачи, которые либо во-

обще не представляется возможным решить разрозненными, разоб-

щенными действиями, либо будет это сделать довольно затрудни-

тельно. Подобного рода функция характерна и для деятельности ор-

ганов внутренних дел, в части реализации возложенных на них задач, 

в том числе и по вопросам противодействия административным пра-

вонарушениям, совершаемым в сфере деятельности водного транс-

порта. 

С учетом того, что значительная роль подразделений полиции на 

водном транспорте отводится борьбе с административными правона-

рушениями, совершаемыми на водном транспорте, представляется 

целесообразным рассмотреть проблемные вопросы реализации ими 



1446 

 

полномочий в сфере административно-юрисдикционной деятельно-

сти.   

Так, в действующем КоАП РФ административным правонаруше-

ниям, совершаемым на водном транспорте посвящены статьи 11.6 - 

11.13. Согласно ведомственным статистическим данным, которые не 

были официально опубликованы, в 2022 году к административной 

ответственности по  ст. 11.9 КоАП РФ привлечено 25 правонаруши-

телей (в УТ МВД России по СЗФО – 19, в УТ МВД России по ПФО – 

3, в УТ МВД России по ЦФО, в УТ МВД России по СКФО и УТ МВД 

России СФО по 1), с назначением административного наказания в 

виде штрафа размере 1 500 руб.  

Из перечисленного перечня составов административных право-

нарушений, совершаемых на водном транспорте, непосредственно к 

подведомственности ОВДТ относится только лишь ст. 11.9. КоАП РФ 

«Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися 

в состоянии опьянения». При этом рассматривать данное дело и при-

нимать по нему решение, уполномочены не только должностные лица 

полиции, но и соответствующие должностные лица Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России.  

По своей сути, состав правонарушения, предусмотренного ст. 

11.9 КоАП РФ, относится к латентному правонарушению, поскольку 

сотрудникам полиции сложно, не остановив плавательное средство, 

определить, находится ли судоводитель в состоянии алкогольного 

опьянения. В свою очередь, как показывает практика, остановка пла-

вательного средства может производиться в ограниченных случаях: 

либо для пресечения очевидного правонарушения, либо на основании 

поступившей и зарегистрированной информации о совершающемся 

правонарушении (преступлении) [1, с.49]. 

Однако, при нарушениях, предусмотренных ст. 11.9 КоАП РФ, 

должностным лицом ГИМС МЧС России судоводитель или лицо, 

управляющее судном, отстраняется от управления им, а судно в слу-

чае необходимости задерживается до устранения причины задержа-

ния (ст. 27.13 КоАП РФ) и направляется на хранение на специальную 

стоянку. О применении подобной меры обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении делается соответствую-

щая запись в протоколе об административном правонарушении или 

составляется протокол о задержании, включающий, в случае поме-

щения судна на спецстоянку, перечень находящегося на нем имуще-

https://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/razdel-ii/glava-11/statja-11.9/#100809
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ства. Копия протокола вручается лицу, в отношении которого приме-

нена данная мера, а при помещении судна на спецстоянку - также ли-

цу, ответственному за хранение судна на этой стоянке [2]. 

Названная принудительная мера обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении применяется должност-

ными лицами ГИМС, как правило, совместно с представителями ор-

ганов внутренних дел (ОВД); в необходимых случаях должностное 

лицо ГИМС вправе обратиться к должностным лицам ОВД с хода-

тайством о задержании лица (ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ), в отношении 

которого составлен протокол об административном правонарушении, 

поскольку государственные инспектора по маломерным судам 

(ГИМС) не имеют права применить к правонарушителю физическую 

силу и специальные средства. Однако, в случае невыполнения закон-

ных требований инспекторов ГИМС, последние вправе обратиться за 

оказанием содействия к сотрудникам правоохранительных органов, 

поскольку данное деяние виновного лица (владельца судна) образует 

состав правонарушения, предусмотренного статьей 19.4 КоАП РФ.  

Если должностному лицу ГИМС оказывается противодействие или 

угрожает опасность, то в целях исключения конфликтной ситуации, 

рекомендуется обращаться за содействием к органам полиции в соот-

ветствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О по-

лиции", либо к другим правоохранительным органам, уполномочен-

ным осуществлять охрану общественного порядка и обеспечение об-

щественной безопасности. 

Кроме того, при осуществлении производства по делу об админи-

стративном правонарушении по ст.11.9 КоАП РФ у сотрудников по-

лиции могут возникнуть проблемы, обусловленные  отсутствием не-

обходимых полномочий по применению такой меры обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, как от-

странение от управления транспортным средством и медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения (ст. 27.12 КоАП РФ), 

что существенно скажется на эффективности выполнения ими уста-

новленных обязанностей, предусмотренных п. 5 и 11 ч. 1 ст. 12 и п. 8 

ч. 1 ст. 13  ФЗ «О полиции» (в части касающийся применения мер 

обеспечения производства по делам об административных правона-

рушениях)[3, с.44]. 

Таким образом, органы внутренних дел на транспорте не только 

оказывают содействие подразделениям Государственной инспекции 
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по маломерным судам МЧС России в реализации, стоящих перед ни-

ми задач, но и осуществляют свои немногочисленные юрисдикцион-

ные полномочия в тесном взаимодействии с последними. Ярким при-

мером такого взаимодействия является тот факт, что сотрудники по-

лиции на водном транспорте выявляют и пресекают административ-

ные правонарушения в рассматриваемой сфере, выясняют обстоя-

тельства их совершения, выполняют иные процессуальные действия, 

обеспечивающие рассмотрение и разрешение дела полномочными 

должностными лицами другого органа государственной власти. Дан-

ное обстоятельство связано с тем, что сотрудники полиции в основ-

ном реализуют общие надзорные функции, в отличие от Государ-

ственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Сложивша-

яся ситуация в сфере борьбы с административными правонарушени-

ями на водном транспорте, обусловлена ограничением юрисдикцион-

ных полномочий соответствующих должностных лиц полиции, в ча-

сти рассмотрения некоторых дел об административных правонару-

шениях и принятия по ним решения, что оказывает негативное влия-

ние на общее состояние порядка и безопасности на морских и речных 

акваториях Российской Федерации, а также соответствующей порто-

вой инфраструктуры.   

В целях обеспечения возложенных на полицию задач и повыше-

ния эффективности работы видится целесообразным наделение 

должностных лиц органов внутренних дел на водном транспорте пра-

вом составлять протоколы об административных правонарушениях, 

ответственность за совершение которых предусмотрена частями 1, 

1.1, 2 статьи 11.7, статьями 11.8, 11.8.1 КоАП РФ, с соответствующим 

внесением изменений в п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ. 

© Сотникова Ю.В., 2024 
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Исторически сложилось, что социальная роль деятельности по-

лиции предъявляет высокие требования к уровню профессиональных 

качеств сотрудника полиции. Ведь именно от уровня профессиональ-

ной подготовки в конечном итоге зависит как общий уровень профес-

сиональной компетентности сотрудника, так и состояние обществен-

ного порядка и общественной безопасности в стране в целом.  

Профессиональное обучение сотрудника полиции регламентиро-

вано Федеральным законом Российской Федерации «О службе в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений и 

дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» и приказом МВД России «Об утверждении порядка организации 

подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних 

дел Российской Федерации». Согласно нормативно-правовым актам 

МВД России, каждый гражданин, впервые принятый на службу в ор-

ганы внутренних дел, обязан пройти профессиональное обучение по 
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должности служащего «Полицейский». Необходимость обучения 

обусловлена приобретением сотрудниками основных профессио-

нальных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

самостоятельного выполнения ими служебных обязанностей. Про-

фессиональное обучение считалось и считается одним из приоритет-

ных направлений оперативно-служебной деятельности органов внут-

ренних дел. 

Поскольку на службу в органы внутренних дел могут поступить 

различные по уровню полученного образования граждане, то профес-

сиональное обучение в образовательных организациях проходит с 

разграничением категорий обучения: имеющие общее среднее и (или) 

среднее профессиональное (не юридическое) образование; среднее и 

(или) высшее юридическое; высшее не юридическое образование. 

Исходя из этих критериев, обучение проходит по разным программам 

профессионального обучения. 

Первоочередной задачей сотрудника полиции является обеспече-

ние законности и правопорядка в обществе. Для достижения данной 

цели сотруднику необходимо иметь должное представление о дей-

ствующем законодательстве, а также уметь применять его на практи-

ке. Отсутствие же этих знаний приведет к снижению эффективности 

выполнения служебных обязанностей по защите прав и интересов 

государства и общества. 

Ключевой для изучения в образовательных учреждениях системы 

МВД при подготовке будущих полицейских, была, есть и остается 

система правовых дисциплин, имеющая большое значение в форми-

ровании профессиональных качеств сотрудников полиции, поскольку 

именно с помощью правовых дисциплин обеспечивается глубокое 

понимание правовых основ функционирования органов внутренних 

дел, взаимодействие с другими правоохранительными органами и ор-

ганами государственной власти. Успешное и эффективное выполне-

ние ими профессиональных обязанностей требует от сотрудников бо-

лее полного понимания правовых аспектов и навыков правового по-

ведения.  

В систему правовых дисциплин в процессе профессионального 

обучения включаются следующие учебные дисциплины: основы тео-

рии государства и права, основы конституционного права, основы 

административного права, основы административного-
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процессуального права, основы уголовного права, основы уголовного 

процесса, основы криминалистики, основы криминологии. 

Административное и административно-процессуальное право яв-

ляются важной частью описанной выше системы правовых дисци-

плин. Во-первых, они позволяют сотрудникам полиции понимать 

свои права и обязанности в рамках административной деятельности, 

что помогает им избегать нарушений законодательства и профессио-

нальной деформации. Во-вторых, помогают осуществлять свои пол-

номочия более эффективно, обеспечивая соблюдение требований и 

норм действующего законодательства. Ведь эти отрасли права регу-

лируют отношения, связанные с деятельностью государственных ор-

ганов, выполнением государственных функций и обеспечением за-

конности в сфере управления. Административное право определяет 

правовой статус государственных органов, их компетенцию, порядок 

осуществления управленческих функций, а также права и обязанно-

сти государственных служащих, процедуры принятия администра-

тивных решений, порядок осуществления административного кон-

троля и другие аспекты деятельности государственных органов. Оно 

включает в себя нормы и принципы, регулирующие деятельность ор-

ганов государственной власти, в том числе полиции. Административ-

но-процессуальное право, в свою очередь, регулирует процедуру рас-

смотрения административных дел, разрешения административных 

споров, а также порядок обжалования административных решений. 

Административное и административно-процессуальное право яв-

ляются основными компонентами системы правовых дисциплин, так 

как обеспечивают защиту прав и свобод граждан от действий госу-

дарственных органов и их должностных лиц, контролируют закон-

ность и обоснованность принимаемых административных решений и 

обеспечивают справедливость при рассмотрении административных 

дел. 

Кроме того, указанные отрасли права являются основой для раз-

вития государственного управления, регулирования экономических и 

социальных отношений, установления общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. 

Таким образом, административное и административно-

процессуальное право играют важную роль в системе правовых дис-

циплин в процессе профессионального обучения сотрудников поли-

ции, обеспечивая правовое регулирование отношений, связанных с 
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деятельностью государственных органов, выполнением государ-

ственных функций и обеспечением законности в сфере управления. 

Понимание основных принципов и норм этой отрасли права позволя-

ет сотрудникам органов внутренних дел более эффективно выполнять 

свои профессиональные обязанности. Сотруднику полиции важно по-

стоянно совершенствовать и повышать свой профессиональный уро-

вень, так как деятельность полиции требует готовности к изменениям 

в оперативной обстановке и нестандартным ситуациям. 

© Степанова И.А., 2024.
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Аннотация: требование отработки неудовлетворительных оце-
нок и всех пропущенных занятий напоминает балльно-рейтинговую 
систему контроля знаний обучающихся, но существующий при этом 
локальный запрет «автоматической оценки» в ведомственных вузах 
должен предполагать эффективный административный контроль 
существующего организационно-правового механизма и меры по 
стимулированию высокой успеваемости обучающихся. 

Ключевые слова: образовательный процесс, качество образо-
вания, стимулирование, административный контроль, курсант, под-
готовка специалистов, служебное время. 

 
В соответствии с решением руководства ФСИН России от 16 

февраля 2022 г. (докладная записка № вн-7-10941 от 17 февраля 2022 
г.) в целях минимизации отвлечения курсантов образовательных ор-
ганизаций высшего образования ФСИН России от образовательного 
процесса с 2022/2023 учебного года обеспечено ведение журналов 
учета количества нарядов и пропуска занятий курсантами по иным 
уважительным причинам (за исключением болезни), а также отработ-
ки пропущенных учебных занятий по установленной форме.  

На наш взгляд, в настоящее время этой меры недостаточно, а ре-
ализуется она неэффективно, поскольку контролируется главным об-
разом накануне или даже во время очередной сессии, когда пропуски 
уже должны быть отработаны, а потому нередко закрываются фор-
мально. Поэтому мы попытаемся предложить дополнительные меры 
административно-правового воздействия на участников образова-



1455 

тельного процесса, смоделировав необходимый, по нашему мнению, 

организационно-правовой механизм отработки пропущенных заня-
тий. 

В современной системе образования посещаемость и работа обу-
чающихся контролируется не только преподавателями, но и балльно-
рейтинговой системой. В ведомственных вузах она тоже предусмот-
рена, но используется реже из-за большого количества пропусков за-
нятий по уважительным причинам: болезнь, служба в наряде, спор-
тивные сборы, отпуск во время учебных занятий (по личным причи-
нам, в связи с предоставлением дополнительных дней на дорогу и 
(или) за донорство), другие причины (например, уборка территории, 
участие в культурно-массовых мероприятиях или подготовка к ним и 
тому подобное). Спрогнозировать все это бывает сложно, особенно 
когда некоторые спортсмены появляются в учебной группе крайне 
редко, но их сразу ставят в наряд, чтобы они успели «отдать свой 
служебный долг» и «почувствовать прелести службы». 

С одной стороны, как отмечалось в недавнем исследовании орга-
низации служебного времени курсантов образовательных организа-
ций Федеральной службы исполнения наказаний [2, с.14] (далее – 
ФСИН России), «теоретически» главная обязанность курсанта – 
учиться, но «практически» у них крайне мало времени на качествен-
ную подготовку к учебным занятиям и глубокое изучение профиль-
ных дисциплин в силу необходимости ежедневного наведения поряд-
ка на закрепленной за учебной группой территории, регулярного 
несения службы в нарядах, активного участия в культурно-массовой 
и спортивной работе. С другой стороны, сейчас мы обучаем целое 
поколение тех, кто осваивал базовые учебные дисциплины высшего 
образования дистанционно в связи с пандемией, а полученные знания 
в тот период оказались поверхностными, как теперь выясняется, у 
них меньше интереса к научно-исследовательской деятельности, чем 
у обучающихся очно и пропускающих занятия реже. При этом в 
настоящее время запрос курсантов иметь возможность самостоятель-
но планировать и структурировать собственное время стал актуаль-
нее, чем раньше. Поэтому для курсантов полезно организовать заня-
тия по таймменеджменту (управлению временем) и борьбе с прокрас-
тинацией (склонностью к постоянному откладыванию даже важных и 
срочных дел) [1, с.1070]. 

Следует подчеркнуть, что курсанты даже анонимно боятся участ-
вовать в исследованиях их мнений из-за возможных негативных по-
следствий, чтобы не стало хуже (например, из-за рисков испортить 
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отношения с руководством учебно-строевого подразделения и полу-

чить дисциплинарное взыскание в виде нескольких нарядов вне оче-
реди вместе с «букетом» задолженностей по учебным занятиям). Тем 
не менее, очевидно, что для отработки пропущенных занятий курсан-
тами руководство вуза использует различные стимулы. 

Среди негативных: угроза заселения в общежитие (однако суще-
ствует лимит свободных мест), сокращение дней новогодних каникул 
или вовсе запрет выезда домой в этот период, несение службы в вы-
ходные и праздничные дни, и другие. Так, менее логичным кажется 
воскресное массовое прибытие в расположение вуза для самостоя-
тельной подготовки в комнате воспитательной работы, учитывая, что 
у профессорско-преподавательского состава выходной, а результат от 
этой меры исключительно воспитательный, но не образовательный, 
поскольку учиться в таких условиях невозможно, курсанты просто 
половину дня отсиживаются и общаются, «отбывая наказание». А у 
курсантов, «заслуживших» несколько нарядов вне очереди за опреде-
ленное количество пропусков или неудовлетворительных оценок, 
успеваемость снижается еще больше, ведь свободного времени оста-
ется меньше, но количество пропущенных учебных занятий увеличи-
вается, поэтому молодой сотрудник слишком быстро сталкивается с 
эмоциональным выгоранием, однако сам не видит выхода. Поэтому, 
на наш взгляд, необходимо нормативно закрепить право курсанта на 
отдых после несения службы в наряде («курсантский отгул после 
наряда»), подразумевающий, что на следующий или ближайший ра-
бочий день этот курсант после учебных занятий будет иметь право на 
индивидуальный график самостоятельной подготовки вне располо-
жения академии (для курсантов, проживающих в городе) и освобож-
дение от построений, уборки территории и иных мероприятий. 

Позитивное стимулирование для устранения пробелов в знаниях 
обучающихся, по нашим наблюдениям, слабее. Например, функцио-
нирующий институт дежурного преподавателя пользуется спросом 
только ближе к рубежному контролю и чаще – к сессии. Причем про-
дление служебного времени дежурного преподавателя на один час в 
определенный день недели оказался бессмысленным, так как курсан-
ты все равно не приходили. А разрешение отрабатывать неудовлетво-
рительные оценки по учебным дисциплинам, преподаваемым на ка-
федре, любому дежурному преподавателю этой кафедры, иногда при-
водит к снижению требовательности и необоснованно увеличивает 
нагрузку отдельных преподавателей. Поэтому более целесообразным 
для отработки неудовлетворительных оценок и пропущенных занятий 
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видится активное использование электронной образовательной сре-

ды. 
При этом часто курсанты дожидаются сессию, чтобы, устав от 

толпы обучающихся, отвлекающих от других повседневных и сроч-
ных задач, преподаватель, по их логике, поставил бы все отработки 
формально. К слову, на зачете и экзамене неотработанные неудовле-
творительные оценки и пропуски дают преподавателю право задавать 
дополнительные вопросы по этим темам. Одни обучающиеся этого 
боятся, а другие – наоборот стараются запомниться своей активно-
стью, надеясь на «автомат». 

В этой связи следует обратить внимание на юридические форму-
лировки относительно рассматриваемых вопросов в локальном нор-
мативном акте, утверждающим Положение о порядке проведения те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в кон-
кретном вузе: предоставлено ли преподавателю право поставить «ав-
томаты», подразумевающие автоматическое получение в зачетной 
книжке оценки без написания тестов, устного опроса или выполнения 
других видов работ по выявлению уровня знаний обучающихся? Лю-
бопытно, что «автомат» может быть связан с потребительским отно-
шением к качеству получаемого образования и неэффективным ад-
министративным контролем [4, с.72], а коррупция в высшей школе 
гораздо шире привычного понимания коррупции [5], потому что в та-
ком случае «решение принимается в зависимости от взглядов и лич-
ных предпочтений преподавателя» [3, с.98]. Однако пока менталитет 
соотечественников воспринимает их нормальными «обходными пу-
тями» низкой мотивации обучающихся, не считая коррупцией в обы-
денном проявлении и буквальном понимании. 

Автоматическая аттестация является предметом горячих споров и 
обсуждений в России, однако М.В. Николаева определила и обозна-
чила критерии выставления оценки «автоматом», а также ее положи-
тельные и отрицательные стороны, подчеркивая, что «автоматиче-
ская» оценка – уникальный момент в российской системе образова-
ния, незнакомый учащимся зарубежных вузов, так как для большин-
ства российских студентов оценка остается главным критерием и 
стимулом в учебе, а студентам зарубежных вузов важнее мотивация и 
амбиции, чем оценки [3, с.99]. То есть из-за ожидания «поблажек» на 
сессии познавательная активность обучающихся ослабевает, а кон-
троль остаточных знаний может показать результаты гораздо хуже, 
чем оценочная ведомость по результатам экзамена. Поэтому профес-
сорско-преподавательский состав должен помнить о репутационной 
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ответственности, в значительной степени формирующей репутацию 

вуза. В этой связи необходимо делать акцент на моральной мотива-
ции, удовлетворяя потребность в признании коллег и обучающихся, 
подкрепляя чувство собственной значимости, а также уверенность в 
правильности выбора профессии и жизненного пути. 

К слову о репутационной ответственности: на наш взгляд необ-
ходимо ежемесячно мониторить результаты отработки неудовлетво-
рительных оценок и пропущенных занятий на заседаниях кафедр с 
предоставлением выписки начальнику курса учебно-строевого под-
разделения.  

Предлагаем форму осуществления контроля рассматриваемого 
вопроса из двух таблиц: «Результаты отработки неудовлетворитель-
ных оценок, полученных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 
(ежемесячная информация нарастающим итогом)» и «Результаты от-
работки пропущенных занятий за период с ДД.ММ.ГГГГ по 
ДД.ММ.ГГГГ (ежемесячная информация нарастающим итогом)». 

В таблице «Результаты отработки неудовлетворительных оценок, 
полученных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (ежемесячная 
информация нарастающим итогом)» мы предлагаем следующие 
столбцы: 1) «дисциплина», 2) «ответственный преподаватель»; 3) «№ 
группы»; 4) «количество курсантов по списку»; 5) «количество не-
удовлетворительных оценок (всего получено)»; 6) «количество неот-
работанных неудовлетворительных оценок (общая сумма)»; 7) «фа-
милии и инициалы курсантов, имеющих 3 и более неотработанных 
неудовлетворительных оценок». 

В таблице «Результаты отработки пропущенных занятий за пери-
од с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (ежемесячная информация нарас-
тающим итогом)» мы предлагаем следующие столбцы: 1) «дисципли-
на», 2) «ответственный преподаватель»; 3) «№ группы»; 4) «количе-
ство курсантов по списку»; 5) «Причины пропуска учебных занятий»: 
5.1) «отпуск», 5.2) «наряд», 5.3) «болезнь», 5.4.) «сборы», 5.5) «дру-
гие причины»; 6) «общее количество пропущенных занятий»; 7) «ко-
личество неотработанных пропусков»; 8) «фамилии и инициалы кур-
сантов, имеющих 5 и более неотработанных пропусков». 

Полагаем, такой всесторонний административный контроль дол-
жен повысить авторитет вуза, демонстрируя требовательность к каче-
ству образовательного процесса, а процесс отработки полученных 
неудовлетворительных оценок и пропущенных занятий приобретет 
более системный и своевременный характер, ведь пробел в знаниях 
по одной теме нередко влечет непонимание последующих тем. 
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Таким образом, очевидно, что требование отработки неудовле-

творительных оценок и всех пропущенных занятий напоминает 
балльно-рейтинговую систему контроля знаний обучающихся, но 
существующий при этом локальный запрет «автоматической оценки» 
в ведомственных вузах должен предполагать эффективный админи-
стративный контроль существующего организационно-правового ме-
ханизма и меры по стимулированию высокой успеваемости обучаю-
щихся (например, возможность заслужить право на те условия само-
стоятельной работы, которые им удобнее, что освободит «хороши-
стов» и «отличников» от необходимости находиться в часы самостоя-
тельной подготовки в учебной аудитории). 

© Григорьева О.О., 2024 
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Аннотация. Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2022 

г. №3298-р утверждена Стратегия развития строительной отрасли 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года с прогнозом до 2035 года, включающей в себя Раз-

витие услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и государственного кадастрового учета недвижимо-

го имущества. Полномочия, связанные с осуществлением регистра-

ционно-кадастровой и кадастрово-оценочной деятельности в отно-

шении недвижимого имущества, обладают специфической природой. 

Их детальное осмысление будет способствовать доскональному по-

ниманию субъекта преступлений, предусмотренных ст. 170 УК РФ, 

как носителя соответствующих полномочий. Федеральным законом 

от 30 декабря 2021 г. № 448-ФЗ «О публично-правовой компании 

«Роскадастр» была образована публично-правовая «Роскадастр», 

которая вместо ФГБУ «ФКП Росреестра» стала осуществлять в 

частности функции в области ведения Единого государственного ре-

естра недвижимости. Данное обстоятельство внесло изменение в 

статус должностного лица, совершающего регистрацию незакон-

ных сделок с недвижимым имуществом с использованием своего 

служебного положения, от чего тем самым возникает основатель-

ная необходимость теоретического переосмысления круга субъек-

тов рассматриваемых преступлений. 

Ключевые слова: Единый государственный реестр недвижимо-

сти, должностное лицо, регистрация прав, кадастровый учет. 

 

«Под субъектом преступления понимается лицо, «осуществля-

ющее воздействие на объект уголовно-правовой охраны и способное 
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нести за это ответственность. Признаки субъекта преступления обра-

зуют один из элементов состава преступления»
1
. 

Субъект рассматриваемых деяний наделен общими универсаль-

ными признаками, которые отмечены в ст. 19 УК РФ: физическое ли-

цо, вменяемость, достижение возраста уголовной ответственности. 

Вместе с тем, наличие в ст. 170 УК РФ должностного лица и исполь-

зования своего служебного положения, наделяет правонарушителя 

свойствами специального субъекта. 

В уголовном законе должностное лицо регламентируется только 

примечанием к ст. 285 УК РФ. Прямое на то указание в ч. 1 примеча-

ния к ст. 285 УК РФ (в учетом запрета аналогии уголовного закона, 

установленного в ч. 2 ст. 3 УК РФ) не допускает применение данных 

норм к статьям о преступлениях, располагающимся вне главы 30 УК 

РФ (о должностных преступлениях), в том числе и при квалификации 

содеянного по правилам ст. 170 УК РФ.  

В литературе существует мнение
2
 о необходимости распростра-

нения действия норм в примечании к ст. 285 УК РФ за пределы главы 

30 УК РФ (о должностных преступлениях). Мы считаем это нецеле-

сообразным, поскольку бланкетные отсылки из ст. 170 УК РФ на 

нормы трудового законодательства, на положения о системе государ-

ственной службы и т.д. позволяют выстроить предельно исчерпыва-

ющее определение должностного лица в ст. 170 УК РФ. В данном 

случае, содержание из примечания к ст. 285 УК РФ, раскрывающего 

определение должностного лица как субъекта должностных преступ-

лений, не дублируется, и здесь полностью будет соблюдаться прин-

цип запрета аналогии уголовного закона. 

Как и на любой работе, субъект рассматриваемых преступлений 

выполняет соответствующие обязанности – на временной
3
 или посто-

янной
4
 основе, либо согласно специального на то уполномочивающе-

го
5
 акта. 

                                      
1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под ред. А. И. Рарога. М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. C. 114. 
2
 Кунц В.В. Регистрация незаконных сделок с землей: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты. Дисс… канд. юрид. наук. – Челябинск, 2004. – С. 71; Хомутов 

Р.В. Ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Дисс… 

канд. юрид. наук. – Краснодар, 2014 – С. 120. 
3
 К примеру: О государственной гражданской службе: Федеральный закон от 27.07.2004г. № 

79-ФЗ (ст. 30): СПС Гарант: URL: http://base.garant.ru/ 09.02.2024. 
4
 Там же. Ст. 47. 

5
 Например, в настоящее время, Приказом Росреестра от 18.10.2016г. № П/0515 (СПС 

Гарант: URL: base.garant.ru/ 10.02.2021.) ФГБУ Федеральная кадастровая палата Росреестра 
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Из перечисленных в ч. 1 примечания к ст. 285 УК РФ регистра-

ционно-кадастровая (оценочная) деятельность, которую выполняет 

субъект рассматриваемых преступлений, по своей природе сопоста-

вима с организационно-распорядительными полномочиями. Обу-

словливается это тем, что возможность принимать императивные ре-

шения, подлежащие неукоснительному исполнению для неопреде-

ленного круга лиц вне зависимости от иерархии, свойственная для 

функций представителя власти
1
 – не характерна для учетно-

регистрационной (оценочной) деятельности, которая не предопреде-

ляет собой какое-либо принуждение. А свойственный для админи-

стративно-хозяйственной функции внутриведомственный оборот 

средств и имущества юридического лица не позиционируется с пуб-

личным характером полномочий, осуществляемых в отношениях, 

охраняемых ст. 170 УК РФ. 

Судебная практика (на примере Уголовного дела № 1-7/2020
2
, 

Уголовного дела № 1-299/2018
3
, и т. д.) по делам о должностных пре-

ступлениях, совершенных при осуществлении регистрации прав и 

(или) кадастрового учета в отношении недвижимого имущества – по-

казывает, что соответствующие полномочия определяются в качестве 

организационно-распорядительных функций.  

Должностное лицо в ст. 170 УК РФ сопоставимо с должностью, 

представляющая собой штатную рабочую единицу, за которой за-

крепляются определенные квалификационные требования. Замеще-

ние в федеральных органах или органах субъектов РФ – образует со-

бой государственную
4
 службу для лица. 

В органах государственной власти на каждую должность 

оформляется должностной регламент
5
, в котором закрепляется кон-

                                                                                                                           
наделена отдельными полномочиями органа регистрации прав, в частности в отдельной 

области ведения ЕГРН: СПС Гарант: URL: base.garant.ru/ 10.02.2024. 
1
 О судебной практике по делам о злоупотреблении и о превышении должностных 

полномочий: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 

№ 19 (ред. от 11.06.2020г.): СПС КонсультантПлюс: URL: rhttp://www.consultant.ru/ 

09.02.2024. 
2
 Приговор Люберецкого городского суда Московской области № 1-623/2019 от 26.02.2020 г. 

по делу № 1-7/2020 // Архив Люберецкого городского суда Московской области за 2020 г. 

Уголовное дело № 1-7/2020. 
3
 Приговор Дмитровского городского суда Московской области от 02.07.2018 г. № 1-299 по 

делу № 1-299 // Архив Дмитровского городского суда Московской области. Уголовное дело 

№ 1-299/2018. 
4
 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 

27.07.2004г. № 79-ФЗ (ст. 3): СПС Гарант: URL: http://base.garant.ru/  09.02.2024. 
5
 Там же. П. 3 ч. 1 ст. 47. 
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кретный перечень вопросов по которым самостоятельно принимают-

ся определенные решения в рамках исполнения соответствующих 

обязанностей. В некоммерческих организациях, не подразумевающих 

собой государственный орган, подобный перечень закрепляется к 

должности либо к замещающему ее лицу на основании трудового до-

говора, должностной инструкции и т. д. 

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом в 

ст. 170 УК РФ непосредственно связана с осуществлением регистра-

ции прав, который уполномочен проводить только государственный 

регистратор
1
. Он является государственным гражданским служащим 

и должностным лицом Росреестра
2
. 

Искажение сведений ГКН и (или) ЕГРП в ст. 170 УК РФ соотно-

сится с ведением кадастра недвижимости и (или) ЕГРП. Его могут 

осуществлять не только государственные регистраторы. В данном 

случае, речь идет о соответствующих должностных лицах Публично-

правовой компании «Роскадастр», в частности, это также касается 

внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН по результатам 

кадастровой оценки. 

Занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости в ст. 

170 УК РФ сопоставимо с кадастровой оценкой. Определять кадаст-

ровую стоимость может только должностное лицо (квалифицирован-

ный
3
 на то оценщик) бюджетного учреждения

4
, учредителем которо-

го выступает уполномоченный орган субъекта РФ
5
 (инициатор-

заказчик кадастровой оценки
6
). 

И публично-правовая компания и бюджетное учреждения по ро-

ду своей деятельности являются некоммерческими организациями. 

Таким образом, субъект рассматриваемых преступлений: 

- находится на государственной службе в органах исполнитель-

ной власти федерального подчинения (Росреестр); 

                                      
1
 О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13.07.2015г. № 218-

ФЗ (ст. 64): СПС Гарант: URL: http://base.garant.ru/ 09.02.2024. 
2
 О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии РФ: 

Положение (п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3), утв. Постановлением Правительства РФ от 01.06.2009г. № 

457: СПС Гарант: URL: base.garant.ru/ 10.02.2024. 
3
  О государственной кадастровой оценке: Федеральный закон от 03.07.2016г. № 237-ФЗ (п. 1 

ч. 1 ст. 10): СПС Гарант: URL: base.garant.ru/ 10.02.2024. 
4
 Там же ч. 1 ст. 14. 

5
 Там же. п. 5 ст. 7; Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (ч. 5 ст. 

123.22): СПС Гарант: URL: base.garant.ru/ 10.02.2024. 
6
 О государственной кадастровой оценке: Федеральный закон от 03.07.2016г. № 237-ФЗ (ч. 5 

ст. 11): СПС Гарант: URL: base.garant.ru/ 10.02.2024. 
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- выполняет работу в некоммерческой организации (бюджетное 

учреждение или публично-правовая компания), учредителями кото-

рых являются органы государственной власти федерального и регио-

нального уровня. 

© Лаптев Д.А., 2024. 
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Аннотация: В тезисах рассматривается функция управления 

как сложная правовая категория. На основе проведенного анализа 

положений федеральных органов исполнительной власти, автором 

сделан вывод об отсутствии в части указанных положений функций, 

либо они отражены не четко. Более того, имеется правовая неопре-

деленность в понимании понятия «управленческая функция», что 

включается в их содержание и главное для чего они предназначены. 

Тезисы направлены на постановку актуальной проблемы государ-

ственного управления, требующей практического разрешения и ком-

плексного научного исследования рассматриваемого вида функций. 

Ключевые слова: государственное управление, функции управ-

ления, задачи управления, органы публичной власти. 

 

Существующее представление о видах и содержании функций 

управления имеет дискуссионный характер и не дает возможности 

глубоко уяснить их сущность. Безусловно, это связано с тем, что 

функция – сложная правовая категория. Функция управления – это 

внешнее проявление свойств какого-либо органа, которое выражается 

через определенное целенаправленное действие (направление (сферу) 

деятельности) имеет свою сферу реализации и осуществляется спе-

цифическими методами [1, С. 65].  

Для того чтобы орган публичной власти реализовывал свои 

функции, необходимо определить (корректно сформулировать) их 

для каждого конкретного органа с учетом его принадлежности (об-

щей, отраслевой, межотраслевой), что позволит грамотно распреде-

лять силы и средства, ставить задачи подчиненным, контролировать 
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их исполнение, осуществлять взаимодействие с другими органами 

власти и организациями. 

Принято считать, что место, отведенное функциям в управлении 

любой организацией, обозначается через взаимную обусловленность 

основных категорий государственного управления: цель – задача – 

функция – структура [2. С. 60]. К сожалению, содержание «структу-

ры» в юридической литературе раскрывается размыто. Считаем, что в 

содержание данной структуры необходимо включать: субъект (субъ-

екты), наделенный административно-правовым статусом (права, обя-

занности, ответственность), его компетенцию. 

Следует отметить, что государственное управление в целом (как 

динамическая категория) представляет собой процесс осуществления 

функций государства. Для обеспечения их выполнения государство 

создает систему органов, осуществляющих исполнительно-

распорядительную деятельность. 

В функциях государственных органов раскрывается конкретная 

деятельность каждого отдельного звена в механизме государства. Не-

смотря на важность и очевидную актуальность проблемы функций 

управления, уровень ее разработки до настоящего времени недоста-

точен. 

Многие авторы функции управления рассматривают как элемен-

ты (стадии) управленческой деятельности, из которых складывается 

процесс управления. Такой подход к пониманию акцентирует внима-

ние на внутренней управленческой деятельности, направленной на 

обеспечение функционирования конкретного органа государственно-

го управления. Суть же деятельности управляющей подсистемы со-

стоит не только и не столько в ее сохранении и обеспечении целост-

ности, сколько в формировании и реализации управляющих воздей-

ствий, с помощью и на основе которых происходит движение управ-

ляемой системы [3, C.108]. Органы управления создаются не для 

обеспечения своего собственного функционирования. Главное их 

назначение состоит в том, чтобы осуществлять управляющее воздей-

ствие на организацию и подчиненных объектов. Следовательно, в 

многогранной деятельности органов управления необходимо отли-

чать функции внутреннего управления, реализацией которых дости-

гается устойчивость и развитие управляющих субъектов, от функции 

органа управления, посредством которых обеспечивается целена-

правленное воздействие на управляемые объекты. 
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Различие функций процесса управления и функций органов 

управления имеет не только сугубо теоретическое значение, но и 

важный практический смысл, поскольку обязывает наделять органы 

управления функциями в таком сочетании и объеме, чтобы они пол-

ностью отвечали запросам и требованиям конкретных управляемых 

объектов. При этом следует отметить, что только в органическом 

единстве все функции органа управления способны выполнять свое 

целевое назначение. Реализацией функций, как направлений органи-

зующего воздействия, достигается упорядочение управляемых си-

стем, их совершенствование, развитие и успешное функционирова-

ние. Следовательно, функции органа управления отражают весь объ-

ем управляющего воздействия органа, вытекающего непосредственно 

из его задач.  

Функции закрепляются правом, поэтому они входят в качестве 

элемента в содержание компетенции органа государственного управ-

ления. Правда, некоторые авторы смотрят на это отрицательно [4, С. 

40, 102]. Б.М. Лазарев, например, подчеркивает, что компетенция – 

это право осуществлять функции. Но если право конкретно, то пред-

ставить его без перечня функций нельзя. А осуществляемое право в 

данном случае и будет реализацией функций органа правовым спосо-

бом. Таким образом, функции, входят составной частью в компетен-

цию органа, определяют предмет его деятельности [5, С. 53-54]. 

Анализ действующих положений федеральных органов испол-

нительной власти показал, что в большинстве отсутствуют функции, 

либо они отражены не ясно. Например, в Положении о Министерстве 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий (Указ Президента РФ от 

11.07.2004 № 868), в одном из немногих закреплен раздел – III. Ос-

новные функции МЧС России.  

Основные функции МЧС России в Положении ясно детализиро-

ваны. В функциях раскрывается конкретная деятельность каждого 

отдельного звена в механизме государства.  

Положение о МВД России (Указ Президента РФ от 21.12.2016 

№699), к сожалению, не содержит самостоятельного раздела, содер-

жащего его функции. Анализ положения позволил выявить следую-

щую путаницу в понятиях. Так, например, в пункте 2 Раздела I «Об-

щие положения» закреплены основные задачи МВД России, приве-

дем некоторые из них: нормативно-правовое регулирование в сфере 

внутренних дел; обеспечение федерального государственного кон-
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троля (надзора) в сфере внутренних дел. При этом в пункте 2 Указа 

Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре феде-

ральных органов исполнительной власти» установлены функции фе-

деральных органов исполнительной власти, которыми являются: 

а) функция по принятию нормативных правовых актов; б) функция по 

контролю и надзору.  

Исходя из этого, следует вывод о том, что имеется правовая не-

определенность, а именно, что понимать под управленческими функ-

циями, что включать в их содержание, и самое главное, для чего они 

предназначены. Если же это не правовая неопределенность, то, что 

же это – преднамеренная ошибка или непреднамеренная.  

Отечественной юридической литературы разных лет, посвящен-

ной управлению и управленческой деятельностью не мало, суще-

ствуют различные теории управления и школы управления, которые 

отсчитывают свое начало с конца XIX в.  

Государственное управление как самостоятельная отрасль науки 

была представлена трудами правоведов Г.В. Атаманчука, 

В.Г. Вишнякова, Д.Н. Бахраха, И.Л. Бачило, И.Н. Барцица, 

Ю.М. Козлова, Б.Н. Курашвили, В.М. Манохина, М.И. Пискотина, 

Ю.В. Тихомирова. Ими широко исследованы общие и частные вопро-

сы государственного управления, его принципы, функции, организа-

ционные структуры и технологии.  

Самостоятельным направлением исследования вопросов госу-

дарственного управления в 70-80-е гг. XX в. стала разработка про-

блем управления в сфере обеспечения правопорядка. Особый вклад в 

становление и развитие теории управления в органах внутренних дел 

внесли такие ученые, как Г.А. Аванесов, Ю.Е. Аврутин, С.Е. Вицин, 

Г.Г. Зуйков, Л.М. Колодкин, А.П. Коренев, А.Я. Минин, Г.А. Тума-

нов, В.С. Чернявский и другие. 

Не умаляя вклада данных ученых в исследование вопросов гос-

ударственного управления, в том числе, функций управления, дума-

ется, что назрела настоятельная необходимость комплексно исследо-

вать данную правовую категорию на современном этапе т.к. уровень 

ее разработки для настоящего времени недостаточен. Это позволит 

выявить проблемы управленческой деятельности, раскрыть содержа-

ние ее основных элементов и даст представление о важнейших внут-

ренних её частях. 

 

© Дрозд А.О., 2024 
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чуждые для законодателей постсоветских стран, в том числе и Ка-

захстана вопросы  понимания административного права: Какие цели 

преследует современное административное право? Являются ли 

главными вопросы регулирования деятельности органов исполни-

тельной власти или администрации в целом? Или же первостепен-

ной задачей является защита физических лиц и организаций от про-

извола государственной машины? 

Обращая внимание на историю возрождения административ-

ного права, становится очевидным, что первородной задачей явля-

лось создание защитного механизма, противодействующему госу-

дарственному произволу, ограничений абсолютной, никем и ничем не 

ограниченной полицейской власти. 

Ключевые слова: Административное право, административ-

ное законодательство, государственное управление, реформы, ка-

захстанский законодатель, полицейской право, исполнительная 

власть, защита граждан, социальные процессы, суды, юстиция, 

юрисдикционные отношения. 

 

Для государств с переходной экономикой в Центральной Азии, 

образовавшихся после распада СССР, первостепенное значение име-

ла реформа гражданского и экономического права. Сразу после при-

нятия Конституции, целью которой являлось обеспечение нацио-

нальной безопасности, приоритетом стало введение рыночной эконо-
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мики, в то время все остальные отрасли права остались без радикаль-

ных изменений. 

Несмотря на то, что было бы несправедливым сказать, что ад-

министративное право не подвергалось каким-либо изменениям, чему 

свидетельствует ряд законов, отсутствовавших в советское время, 

например, закон об обращениях физических и юридических лиц, гос-

ударственных услугах, административных процедурах, тем не менее 

сущность административного права осталась прежней. По мнению 

доктора юридических наук, профессора Каспийского общественного 

университета Р.А. Подопригоры: «Одним из главных факторов, опре-

деляющих многие современные проблемы казахстанского админи-

стративного права, является его ориентированность на подходы, сло-

жившиеся еще в советское время» [1, с.100]. 

Советское административное право характеризовалось игнори-

рованием прав и свобод человека и гражданина, непризнанием инсти-

тута частной собственности, чрезмерным вмешательством в деятель-

ность гражданского общества. Казахстанский законодатель поверх-

ностно отказался от старого подхода понимания административного 

права, тому свидетельствует замена идеологических терминов в зако-

нодательстве, но система, структура сохранилась. Особенно ярко 

видно на примере Особенной части административного права, кото-

рая по-прежнему рассматривает вопросы государственного управле-

ния в различных отраслях экономики, административно-

политической и социально-культурной областях. В учебнике «Совет-

ское административное право», изданном в 1940 году, указывается: 

«… предмет советского административного права составляет испол-

нительно-распорядительная деятельность органов государственного 

управления. Содержанием административного права является кон-

кретная организация государственного управления и исполнительно-

распорядительная деятельность органов и должностных лиц аппарата 

управления» [2, с.111]. 

Иными словами, место в таком административном праве для 

прав граждан и различных организаций не имеется. На сегодняшний 

день такая широкая отрасль права служит в значительной мере инте-

ресам государства, нежели его гражданам. Такой вывод можно сде-

лать также благодаря различным определениям самого администра-

тивного права и его предмету. 

Например, в одном из учебников административного права, ру-

ководителями авторского коллектива являются Л.М. Рябцев, А.Н. 
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Крамник, О.И. Чуприс, написано, что предметом административного 

право являются: 1) внешняя государственно-властная деятельность 

аппарата управления и его представителей, представляющая собой 

реализацию ими функций органов государственного управления 2) 

внутриорганизационная управленческая деятельность во всех госу-

дарственных органов 3) внутриорганизационная деятельность адми-

нистраций всех государственных учреждений, организаций, предпри-

ятий [3, с. 24]. 

Исходя из сферы регулирования, определенным автором, не 

представляется возможным говорить о правозащитной функции ад-

министративного права. Далее  автор подчеркивает, что диапазон 

действий норм административного права весьма широк, но ограничи-

вается исключительно управленческой сферой. 

В другом учебнике автор отнес к предмету административного 

права следующие отношения: 1) связанные с организацией органов 

исполнительной власти 2) возникающие в ходе реализации админи-

стративно-властных полномочий в управлении и взаимодействия ор-

ганов административной власти с гражданами, государственными и 

негосударственными организациями 3) административно-деликтного 

характера. Первые 2 пункта уже были предусмотрены в предыдущем 

учебнике, здесь же автор подчеркивает отношения, регулирующие 

привлечение лица к административной ответственности за соверше-

ние административного правонарушения[4,с.7]. 

Действительно, на сегодняшний день очень важно ответить, ка-

кие цели преследует современное казахстанское административное 

право. Является ли главной цель регулирование вопросов деятельно-

сти органов исполнительной власти, или главная цель состоит в за-

щите гражданина от государственной администрации? 

Прежде чем приступить к смелой попытке изложения своей 

мысли по поводу нового подхода к пониманию административного 

права,  необходимо обратиться к истории развития административно-

го права, чтобы найти, так сказать, причину создания данной отрасли. 

По сравнению с другими отраслями права, административное 

право молодая отрасль. Ее предшественником было камералистика и 

полицейское право. 

Под камералистикой, сформировавшейся в Германии приблизи-

тельно в 16 веке, подразумевается совокупность административных и 

экономических дисциплин, которые преподавали на тот момент в ев-

ропейских средневековых университетах. Другими словами, обуча-
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ющиеся, изучая вопросы управления хозяйством, экономики, хозяй-

ства аграрного, лесного дела пытались овладеть необходимыми 

навыками и знаниями для эффективного управления. Со временем в 

результате эволюции понимания камералистики, последняя расшири-

ла предмет изучения, добавив изучение иерархического построения 

государственного аппарата, регламентирования функции, права и 

обязанностей чиновников, унифицирования учреждений. 

Одной из дисциплин камералистики, которая в последующем 

получила свою независимость как самостоятельная отрасль, было 

«полицейское право». Первый труд, непосредственно посвященный 

вопросам полицейского права, связывают с именем французского 

ученого Н.Деламаре (1639–1723), который опубликовал работу под 

названием «Трактат о полиции». Появились на свет первые нормы 

полицейского законодательства. Естественно,  на первых парах от-

ношения между полицией и гражданами базировались на беспреко-

словном подчинении граждан и ничем не ограниченной власти чле-

нов полиции. 

Промышленные революции в Европе, переход в ряде европей-

ских стран к конституционным формам правления, следование прин-

ципу разделения властей, распространение концепции правового гос-

ударства оказали определенное влияние на полицейское право. От-

ношения между государством и гражданами перестают рассматри-

ваться только в режиме подчинения последних первому. Право дей-

ствует для всех – и для чиновников, и для государства, более того, 

оно призвано сдерживать административный произвол чиновников. 

Возникают совершенно иные по своей природе отношения в сфере 

государственного управления. «Полицейское право для регламента-

ции этих отношений оказалось узкой отраслью права. К тому же оно 

имело неприглядную репутацию защитника абсолютистского госу-

дарства, получившего затем название полицейского». Как пишет 

К.С.Бельский, в течение второй половины XIX в. полицейское право 

должно было уступить свое место другой совокупности правовых 

норм, которая в Германии получила название «право управления» 

(«право внутреннего управления»), а во Франции – «административ-

ное право». Ю.Н.Старилов указывает, что сначала наука «админи-

стративного права» называлась «государственно-правовой наукой», а 

административное право отделилось от науки государственного пра-

ва в результате длительного и противоречивого процесса развития. 

Возникновение административного права связано с признанием вер-
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ховенства права человека и гражданина, с идеями правового государ-

ства, с либеральными представлениями о роли государства в соци-

альных процессах. 

Необходимо отметить, что полицейское право не кануло в небы-

тие, а стало одной из функций административного права. Оконча-

тельное превращение административного права в самостоятельную 

правовую дисциплину в литературе связывают с концом XIX – нача-

лом XX в. Ю.Н.Старилов пишет, что становление административно-

правовой науки во многом состоялось благодаря немецкому ученому 

О.Майеру (1846–1924), который определил параметры управления в 

правовом государстве, сформулировал многие понятия субъективно-

го публичного права, публичной собственности и публичного пред-

приятия, уделил большое внимание административным актам. Мно-

гие разработанные О.Майером понятия и правовые институты соот-

ветствуют современному стандарту административно-правовой дог-

матики. 

Завершая краткий курс истории становления административного 

права в странах Европы следует сделать вывод, что причиной появ-

ления вышеназванной отрасли является необходимость создания ме-

ханизма для защиты граждан и общества в целом от государственно-

го произвола. 

К сожалению, на сегодняшний день в Казахстане даже людьми, 

обладающими знаниями в области юриспруденции, административ-

ное право до сих пор ассоциируется с совершением административ-

ных правонарушений. И если мы говорим, что кто-то привлекается к 

административной ответственности, то никто не сомневается в том, 

что ответственность несет гражданин перед государством, хотя для 

зарубежного административного законодателя  дела обстоят в точно-

сти да наоборот: административная ответственность это ответствен-

ность государства перед обществом. 

Принципиальная разность подходов в понимании, целях и зада-

чах административного права объясняет его различное содержание в 

других странах. В странах, которые относятся к англосаксонской 

правовой системе, основной целью административного права являет-

ся защита частных лиц от произвола со стороны администрации, а в 

странах, относящихся к континентальной правовой системе, админи-

стративное право является публичным правом и регулирует не только 

конфликты, возникающие между гражданам и администрацией, но 
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также и принципы организации публичной администрации, внутрен-

ние структурные звенья 

Например,  административное право США регулирует основы 

правового положения и порядок деятельности административных 

учреждений, а также контроль судов над администрацией. Основное 

внимание в административном праве страны акцентируется на отно-

шениях указанных учреждений с частными лицами, т.е. на "внешнем 

административном праве". В отличие от последнего "внутреннее ад-

министративное право" регулирует внутреннюю структуру админи-

страции и отношения между ее составными частями. Оно интересует 

американцев лишь в той мере, в какой обеспечивает оказание юриди-

ческой помощи частным лицам. Поэтому административное право в 

США рассматривают в основном как правовую отрасль, направлен-

ную на защиту частных лиц от произвола бюрократии, государствен-

ной администрации [5, с.98]. 

Как писал в 1928 г. Американский ученый Э. Фройнд, «админи-

стративное право – это право, контролирующее администрацию, а не 

право, созданное администрацией»[6, с 42]. 

Английские и американские юристы при развитии администра-

тивного права в своей стране акцентировали свое внимание на том, что 

частное лицо рассматривалось, как лицо, пострадавшее от различных 

действий (бездействий) администрации. Институт административной 

юстиции настолько обширен, что до сих пор заслоняет англосаксон-

скому законодателю все остальные институты административного пра-

ва. 

Как писали в 1972г. Б.Шварц и X.Уэйд, «административное пра-

во стало правовой системой, разработанной, применяемой на практи-

ке и контролируемой юристами, которые сосредоточивали свое вни-

мание на судебной процедуре как наилучшим образце для хорошего 

управления.  

В Соединенных Штатах Америки источниками права являются: 

1) конституция 2) законы штатов, федерации 3) судебные решения 4) 

нормативно-правовые акты административных учреждений. 

Конституция в США, как правило, не содержит каких либо прин-

ципов или норм административного права, а является ограничителем 

для администрации, указывая пределы, которые не последний престу-

пать. 

В число законов, защищающих права граждан от администрации, 

входят: 1)  Закон об административной процедуре, принятый в 1946 
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году. Этот закон возлагал обязанность на государственные органы 

предоставить доступ гражданам к  материалам учреждений. Сам по се-

бе закон небольшой (11 статей, около 20 страниц), но содержательный 

2) Закон о свободе информации, принятый в 1967 году 3) Закон о 

неприкосновенности частной собственности, принятый в 1974 году и 

множество других. 

Огромную роль в развитие административного права внесли су-

ды. Суды США обладают исключительной функцией толковать зако-

нодательство, включая Основной закон государства. Создавая новое 

право, нормативная деятельность судов  нередко посягает на законода-

тельство государства. 

В Великобритании почти до конца 20 века административному 

праву не уделялось много внимание, поскольку государство вмешива-

лось в общественную жизнь сравнительно немного. Увеличение госу-

дарственных служащих привело к формированию правовых норм, ре-

гулирующих организацию и деятельность административных учре-

ждений.  

А. Дайси крупнейший теоретик английского конституционного 

права конца прошлого- начала нынешнего века, считал, что господство 

права означает: 1)недопущение злоупотребление администрацией ее 

властью 2) подчинение всех поданных страны ее законам и судам 3) 

защита прав и свобод граждан судами. 

Спецификой административного британского права являются: 

верховенство парламента, разделение полномочий между администра-

цией и судами, ответственность министров, верховенство права[7,с.9]. 

Парламент, состоящий из 2 палат,- является высшим 

законодательным органом в Великобритании, который, издавая 

нормативные акты, формирует право страны. Суды не имеют права 

признать какой-либо законодательный акт неконституционным. 

В Англии считают, что род деятельности министров – это приня-

тие и реализация политических решений.  Министры, опираясь на 

каждодневные факты, принимаю политическое решение, а суды имеют 

право проверить деятельность администрации лишь на соответствие с 

нормативно-правовыми актами. По этой причине министры несут пе-

ред Парламентом политическую ответственность, а перед судами – 

юридическую. 

Главной задачей британского административного права является 

поддержание баланса между эффективно работающей администрацией 

и защиты частных лиц от произвола государственной власти. 
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Как уже было сказано, единственными органами, осуществляю-

щий реальный контроль над администрацией являются Парламент Ве-

ликобритании и суды, остальные органы входят в систему исполни-

тельной власти. Если Парламент осуществляет над администрацией 

политический контроль, то юридический контроль над действиями ад-

министрации возлагается на суды. 

Еще с давних пор британские суды являлись главными толкова-

телями права. Став последней инстанцией, разрешающий любой спор, 

связанный с правом, британские суды оценивают действия на соответ-

ствие праву не только частных лиц, но также должностных лиц и госу-

дарственные органы с точки зрения как писаного, так и неписаного 

права.  

Особенность британского административного права является от-

сутствие конституции как единого документа и множества различных 

обычаев, относящиеся к обычному праву. 

Таким образом, источниками являются законы (конституционные 

и обычные), обычаи, решение судов по конкретным делам (судебный 

прецедент). К числу основных законов, защищающих жизнь, собствен-

ность, неприкосновенность граждан, относятся: Закон (Акт) «о хабеас 

корпус», принятый в 1679 году, и Билль о правах от 1698 года. Также 

обширным источником являются административные нормативные ак-

ты: приказы короны в Совете, циркуляры, инструкции, приказы и иные 

предписания министерств и ведомств, акты органов местного само-

управления, решения администрации по отдельным делам, ставшие 

административными прецедентами. 

В Великобритании ключевая задача административного права 

состоит в применении принципа верховенства права к деятельности 

публичной администрации. Большая часть английского администра-

тивного права посвящена вопросам надлежащих процедурных дей-

ствий государственной администрации, спорам с государственной 

администрацией, организации административной юстиции, вопросам 

частного права в деятельности государственной администрации, 

включая имущественную ответственность публичных властей, госу-

дарственные контракты. 

Сегодняшнее французское административное право развивалось 

на протяжении двухсот лет. Его характерным признаком является 

сильная централизация государственных органов и наличие обособ-

ленных специализированных административных судов. Органы ис-

полнительной власти осуществляют свою деятельность в соответ-
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ствии с законом, несут ответственность за ущерб, причиненный в ре-

зультате незаконных действий (бездействий). 

Административное право Франции - это отрасль права, которая 

регулирует организацию и деятельность исполнительных органов. 

Большие разделы административного права Франции посвящены во-

просам государственной службы, контроля за деятельностью госу-

дарственной администрации, публичным услугам и публичным юри-

дическим лицам. По мнению же Э.В.Талапина административное 

право Франции можно подразделить на 3 главных блока: юридиче-

ские лица публичного права, публичные службы и административная 

юстиция[8, с.62-63]. 

Источниками административного права Франции являются Кон-

ституция, и другие законы, нормативные акты об административных 

органах и решение судов, главным образом административных. 

В отличие от других отраслей права таких, как Гражданское, 

Торговое, уголовное, в области административного права не суще-

ствует кодекса. Вместо этого гражданскими лицами было создано 

около 30 различных сборников, которые содержат нормативно-

правовые акты в области административного права. Как правила, эти 

нормативно-правовые акты не были систематизированы в единое це-

лое, а просто были собраны вместе для удобства. 

Несмотря на то, что ГК Франции запрещает судьям формиро-

вать нормы права, суды в процессе своей практической деятельности, 

принимая решения по конкретным делам, часто создают новые пра-

вовые нормы. Не редким бывают, что законодатель не может преду-

смотреть все возможные случаи, в результате этого возникают пробе-

лы в законе. Признав правовую норму недостаточной, суд может 

сформулировать новое правило. При условии, что при практическом 

применении нормы она станет успешной, то она может быть приме-

нена для аналогичного случая этим же или другим судом, и, таким 

образом, становится нормой права. Как писал профессор Ж. Ведель, 

«в области административного права отказ от применения Граждан-

ского кодекса и частного права и огромное число пробелов в законе 

превратили судью в подлинного творца права»[9, с. 58]. 

Возникновение и развитие административного права в Германии 

как самостоятельной отрасли права приходится на первую половину 

19 века. В ФРГ административное право тесно связано с понятием 

публичного управления, под которым подразумевается деятельность 

и функция организованной государством социальной системы орга-
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нов. Отто Мейер определил публичное управление «как деятельность 

государства по осуществлению его целей, за исключением законода-

тельства и судопроизводства». 

В общем административном праве Германии имеются три осно-

вополагающих закона, которые носят общий характер для всего ад-

министративного права и являются его основными составляющими: 

1) закон об административных процедурах; 2)кодекс об администра-

тивных правонарушениях; 3)процессуальный закон о судебном про-

изводстве по публично-правовым спорам. Административные проце-

дуры также называются «Рамочным законом», целью которого явля-

ется установление минимальных требований к процедурам в различ-

ных органах администрации и который должен исполняться послед-

ними при издании ими административных актов. Процессуальный за-

кон регулирует исковое производство по публично-правовым спорам 

в суде. Этот закон не имеет ничего общего с нормами администра-

тивно-процессуального характера, содержащиеся в КРК об АП, так 

как последние регулируют отношения по поводу привлечения к от-

ветственности лиц, совершивших административные правонаруше-

ния. Задачей же германского процессуального закона является защита 

прав граждан в суде от нарушения  действиями и решениями админи-

страции.  Законодательство об административных правонарушениях 

хорошо известно казахстанскому законодателю, хотелось бы отме-

тить, что в Европе административное правонарушение называется 

«малым уголовным правом». 

Источниками административного права в ФРГ являются Кон-

ституция, нормативные акты бундестрата и бундестага, нормотворче-

ство органов публичной администрации. Довольно сложная ситуация 

для понимания сложилась с нормотворчеством органов публичной 

администрации, потому что согласно Конституции ФРГ администра-

тивная деятельность осуществляется на 5 различных уровнях. 

Первым, самым высшим уровнем считается деятельность орга-

нов федерации, которая выражается в деятельности федерального 

президента, правительства, федеральных учреждений. Естественно, 

акты, издаваемые ими будут являться источниками права. 

Вторым уровнем является деятельность земельных администра-

тивных органов.  

Деятельность администрации округов, находящихся под кон-

тролем правительства земель является третьим уровнем администра-

тивной деятельности. Земли страны делятся на правительственные 
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округа, которые также именуются «бецирк». В общем количестве 

округов на территории ФРГ около 50. Правительством земли во главе 

каждого округа назначается уполномоченный правительства земли 

(правительственный президент), основной функцией которого явля-

ется надзор над соблюдением правительственных актов. 

Четвертым уровнем является деятельность администрации рай-

онов и городов на уровне районов. Общая численность районов (ко-

торые также называются крайс или ландкрайс) около 460 единиц, а 

городов – районов, которые обладают статусом районов около 180 

(крайсштадты). 

И последним, самым низшим уровнем является деятельность 

общин (гемейнде). Эти общины, которые включены в систему управ-

ленческой деятельности, осуществляют следующие функции: содер-

жание коммунальных школ, профессиональных учебных заведений, 

гимназий, а также коммунально - хозяйственных служб, предназна-

ченных для населения и жителей примыкающих мелких общин. Как 

правило, общая численность общин редко превышает 30 тысяч, но 

бывают исключения. Главами местных администраций являются 

ландраты и бургомистры, которые назначаются по различным осно-

ваниям, которые дифференцируются из – за различных традиций. 

На сегодняшний день многие казахстанские административисты 

находятся в поиске новых путей административного права, пере-

осмысления традиционных административно-правовых институтов. К 

примеру, доктор юридических наук Р.А. Подопригора к числу основ-

ных общественных отношений, регулируемых административным 

правом, в зависимости от их содержания относит: 1) управленческие 

отношения (связанные с позитивной управленческой деятельностью 

государственных органов); 2) полицейские отношения (связанные с 

применением различными государственными органами мер админи-

стративного принуждения); 3) юстиционные отношения (связанные с 

рассмотрением публично-правовых споров); 4) юрисдикционные от-

ношения (связанные с рассмотрением дел об административных пра-

вонарушений). 
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