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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Решение о целесообразности преподавания в образовательных орга-

низациях системы МВД России норм административно-процессуального 

законодательства в рамках дисциплины «Административно-

процессуальное право» было принято в декабре 2005 г. на секции админи-

стративно-правовых дисциплин ЦОКР МВД России по инициативе ка-

федры административного права и административной деятельности орга-

нов внутренних дел Московского университета МВД России. После этого 

была разработана примерная программа данной учебной дисциплины 

и она стала преподаваться в подавляющем большинстве образовательных 

организаций высшего образования системы МВД России. 

В рамках дисциплины «Административно-процессуальное право» 

изучаются теория административного процесса, правовые основы адми-

нистративных производств, входящих в его структуру, и общая характе-

ристика административного судопроизводства.  

Данный курс тесно связан с дисциплинами «Административное пра-

во» и «Административная деятельность органов внутренних дел», являясь 

промежуточным звеном между ними. Так в рамках дисциплины «Админи-

стративное право» обучающиеся должны научиться правильно квалифи-

цировать поведение участников административно-правовых отношений 

с точки зрения материальных норм административного права, в том числе 

отграничивать правомерное поведение от противоправного.  

В свою очередь в рамках дисциплины «Административно-

процессуальное право» изучается, урегулированный нормами права поря-

док действий участников административно-процессуальных отношений 

в рамках соответствующих административных производств при разреше-

нии различных категорий индивидуальных конкретных дел в сфере госу-

дарственного управления, а также административных дел в рамках адми-

нистративного судопроизводства, по которым в качестве административ-

ного истца или административного ответчика выступают органы внутрен-

них дел и их должностные лица. И, наконец, при изучении дисциплины 

«Административная деятельность органов внутренних дел» на основе по-

лученных знаний более детально рассматриваются правовые и организа-

ционно-тактические основы правоприменительной деятельности органов 
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внутренних дел по реализации административного и административно-

процессуального законодательства в установленной сфере деятельности. 

Курс «Административно-процессуальное право» состоит из трех раз-

делов. В первом разделе «Введение в административно-процессуальное пра-

во» рассматриваются вопросы, имеющие значение для всех видов и направ-

лений административно-процессуальной деятельности: сущность, структура, 

принципы и стадии административного процесса, предмет, источники, си-

стема административно-процессуального права как отрасли, особенности 

и виды административно-процессуальных норм и административно-

процессуальных правоотношений. Второй раздел «Административные про-

изводства» включает изучение административных производств, входящих 

в структуру административного процесса, таких как нормотворческое, по 

рассмотрению предложений и заявлений, регистрационное, лицензионное, 

поощрительное, по дисциплинарным делам, по применению отдельных 

принудительных мер административного предупреждения, по рассмотрению 

жалоб. Особое внимание уделяется производству по делам об админи-

стративных правонарушениях. Третий раздел «Административное судо-

производство» раскрывает правовые основы и содержание данного вида 

судопроизводства и правовой статус органов внутренних дел и их долж-

ностных лиц как его участников. 

Изучение курса административно-процессуального права имеет прак-

тическую направленность и обеспечивает формирование следующих обще-

профессиональных и профессиональных компетенций: 

— способность разрабатывать нормативные правовые акты в области 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

— способность оперировать основными общеправовыми понятиями 

и категориями, анализировать и толковать нормы права, давать юридиче-

скую оценку фактам и обстоятельствам (ОПК-4); 

— способность составлять процессуальные и служебные документы 

(ОПК-5); 

— способность применять нормы материального и процессуального 

права в точном соответствии с правовыми принципами и действующими 

нормативными правовыми актами с учетом специфики отдельных отраслей 

права, принимать обоснованные юридические решения в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации (ОПК-6); 

— способность выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка при соблюдении норм права и нетерпимости 

к противоправному поведению (ОПК-7); 

— способность выявлять, пресекать преступления и административ-

ные правонарушения (ОПК-8); 
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— способность осуществлять проверку заявлений и сообщений об ад-

министративных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким 

заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации (ПК-5); 

— способность пресекать административные правонарушения 

и осуществлять производство по делам об административных правонару-

шениях (ПК-23). 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у кур-

сантов и слушателей комплекса теоретических и правовых знаний, практи-

ческих умений и навыков по применению административного и админи-

стративно-процессуального законодательства, необходимых для выполне-

ния служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне. 

Свою работу авторы посвящают памяти основоположников отече-

ственной теории административного процесса Надежде Георгиевне Са-

лищевой и Валентину Дмитриевичу Сорокину.  

Надежда Георгиевна является автором первого монографического 

исследования по теории административного процесса (Салищева Н. Г. 

Административный процесс в СССР. — М., 1964. — 159 с.).  

Валентин Дмитриевич первым среди ученых-административистов 

выдвинул и обосновал идею о целесообразности выделения админи-

стративно-процессуального права как самостоятельной отрасли россий-

ской правовой системы и является автором первого в истории России 

учебника по административно-процессуальному праву (Сорокин В. Д. 

Административно-процессуальное право: учебник. — СПб.: Юридиче-

ский центр Пресс, 2004. — 540 с.). Он признан основателем научно-

педагогической школы (научная область деятельности «Администра-

тивное право, административный процесс»)1, созданной на базе Санкт-

Петербургского университета МВД России. 

Подготовленный учебник, прежде всего, призван оказать помощь 

курсантам и слушателям при изучении дисциплины «Административно-

процессуальное право» и ориентировать преподавателей при проведении 

учебных занятий. 
 

                                        
1
 Указанная научно-педагогическая школа входит в Список научных и научно-

педагогических школ Санкт-Петербурга, включённых в реестр ведущих научных 

и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга распоряжением Комитета по науке 

и высшей школе от 13 декабря 2013 г. № 99 в соответствии с решением Президиума 

Научно-технического совета при Правительстве Санкт-Петербурга. 
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Раздел I 

ВВЕДЕНИЕ  

В АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

ГЛАВА 1 

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

§ 1. Общая характеристика процесса как юридической категории 

Характеристике процесса в целом, как общеправовой категории, по-

священа обширная литература. Однако вопрос о понятии «процесс» не 

только в административном праве, но и в ряде других отраслевых наук, 

и на уровне общей теории в целом остаётся не решённым. 
Связано это, прежде всего, с тем, что современное российское законода-

тельство закрепляет различные по своему содержанию виды юридических про-

цессов: конституционный, законодательный, гражданский, уголовный, админи-

стративный, арбитражный, бюджетный, нормотворческий, избирательный и не-

которые другие.  

Определения этому понятию в теории права предлагаются самые разные: 

«юридический процесс — это судебный процесс, судопроизводство»
1
, утверждает 

М. С. Строгович. По мнению В. И. Леушина, юридический процесс — «урегули-

рованный процессуальными нормами порядок деятельности компетентных госу-

дарственных органов, состоящий в подготовке, принятии, документальном за-

креплении юридических решений общего или индивидуального характера»
2
. 

Е. П. Шикин рассматривает процесс как «путь движения материального права 

от момента его создания до полной реализации (применения)»
3
. А. В. Малько 

определяет юридический процесс, как «нормативно установленные формы упоря-

дочивания юридической деятельности, направленные на оптимальное удовлетво-

                                        
1
 Строгович М. С. Судебное право: предмет, система, наука // Советское государство 

и право. — 1979. — № 12. С. 62. 
2
 Теория государства и права: учебник / под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. — 

Екатеринбург, 1996. С. 395. 
3
 Шикин Е. П. Структура юридического процесса и эффективность права // Юридиче-

ские гарантии применения права и режим социалистической законности. Ярославль, 

1976. С. 10. 
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рение и гарантирование интересов субъектов права»
1
. «Юридический процесс, — 

по мнению саратовских ученых, — включает в себя как различные правовые про-

цедуры, так и судебные процессы (судопроизводства)»
2
. 

Е. Г. Лукьянова констатирует, что в науке существует несколько подхо-

дов к определению юридического процесса: 

а) юридический процесс — это юрисдикционная и иная охранительная 

деятельность органов правосудия (деятельность, направленная на разрешение 

споров о праве и осуществление правового принуждения);  

б) юридический процесс — это юрисдикционная и иная охранительная дея-

тельность уполномоченных органов государства и других субъектов.  

в) юридический процесс — это вся правоприменительная и правотворче-

ская деятельность компетентных органов государства; 

г) юридический процесс — это процесс реализации материально-

правовых норм безотносительно к формам такой реализации;  

д) юридический процесс — это вся юридическая деятельность государ-

ственных органов (правотворческая, правоприменительная, учредительная, 

контрольная, распорядительная)
3
. 

Приведённые характеристики процесса свидетельствуют о том, что про-

цесс рассматривается как форма осуществления разных по содержанию видов 

государственно-властной деятельности. Различие в подходах определяется 

субъектным составом и содержанием видов государственно-властной дея-

тельности, которые включаются в понятие «юридический процесс». 

Не ставя своей задачей подробный анализ многочисленных общетеорети-

ческих и отраслевых научных трудов, воспользуемся результатами исследова-

ний В. Д. Сорокина, предложившего собственную конструкцию основных 

свойств процесса как юридической категории. 

1. Взятый в целом процесс — это отчётливо выраженная государственно-

властная деятельность, с помощью которой решения органов государственной 

власти облекаются в предусмотренную законом юридическую форму — право-

вые акты, как индивидуальные, так и нормативные. 

Поскольку любой вид юридического процесса представляет собой государ-

ственно-властную деятельность, то тогда из этой бесспорной формулы с необхо-

димостью следуют два вывода, имеющие, с точки зрения В. Д. Сорокина, опреде-

ляющее значение для характеристики любого вида процесса. 

Первый: будучи юридической формой данной ветви государственной вла-

сти, процесс — законодательный, гражданский, уголовный, административный — 

в полной мере отражает особенности «своей» ветви государственной власти. 

                                        
1
 Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах: учебно-

методическое пособие. — М., 1997. С. 127. 
2
 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. 

Саратов, 1995. С. 334–336. 
3
 Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права. — М.: НОРМА, 2003. С. 41–42. 
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Второй: у каждого вида процесса свой властный источник — соответ-

ствующая ветвь государственной власти
1
. 

2. Любой вид процесса — это динамическое понятие, означающее доста-

точно сложную деятельность соответствующих органов государственной вла-

сти, посредством которой реализуются их функции — законодательные, испол-

нительные, правоохранительные и т. д. Поскольку задачи и содержание дея-

тельности названных органов различны, то, следовательно, разнообразны 

и процессуальные формы реализации этой деятельности. 

Вместе с тем, каждый вид процесса представляет собой деятельность, 

проходящую определенные стадии, логически следующие одна за другой, эта-

пы, в пределах которых законодательством предусмотрено совершение процес-

суальных действий. Количество стадий, их содержание, последовательность 

специфичны для каждого вида процесса
2
. 

3. Главная особенность процесса состоит в том, что это не любая власт-

ная деятельность, а исключительно юридическая как по содержанию, так и по 

своей цели и результатам. 

Смысл процесса — достижение предусмотренного законом юридического 

результата, модель которого заложена в соответствующей материальной норме, 

и оформленного в виде соответствующего юридического акта — закона, поста-

новления, решения, приговора, определения суда, акта органа исполнительной 

власти, его должностного лица. Поэтому можно сказать, что назначение про-

цесса любого вида — обеспечить надлежащую реализацию материальных норм 

российского права и, следовательно, достичь юридического результата
3
. 

4. Будучи по своему содержанию и результатам деятельностью юридиче-

ской, процесс, следовательно, объективно нуждается в специальном правовом 

регулировании. Оно, это регулирование, с разной степенью детализации, охва-

тывает основные стороны процессуальной деятельности различных государ-

ственных органов и осуществляется с помощью процессуальных норм, играю-

щих важную, хотя и неоднозначную, роль в системе права
4
. 

5. Наличие несомненной, хотя и своеобразной связи процесса — преж-

де всего гражданского, уголовного и административного с методом правово-

го регулирования
5
. 

Сформулированные В. Д. Сорокиным юридические свойства процесса 

характеризуют его как деятельность соответствующих органов государствен-

ной власти, посредством которой реализуются их функции. Эта деятельность 

урегулирована процессуальными нормами и обеспечивает надлежащую реали-

                                        
1
 Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право: учебник. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 176–177. 
2
 Там же. С. 177–178. 

3
 Там же. С. 179. 

4
 Там же. С. 182. 

5
 Там же. С. 184. 



Глава 1. Понятие и структура административного процесса 

14 

зацию материальных норм российского права и достижение предусмотренного 

этими нормами юридического результата. 

В дополнение к сказанному обратим внимание на ряд признаков, харак-

теризующих юридический процесс, сформулированных в научной и учебной 

литературе: 

— юридический процесс представляет собой право в действии, в динами-

ке, определяя, в отличие от понятий «право», «правовая система», не сложную 

систему правил как некую данность, а сам ход их принятия и реализации
1
; 

— это сознательная, целенаправленная деятельность; она состоит в по-

следовательном совершении ряда предусмотренных правом действий (процес-

суальных действий); она документируется: промежуточные и окончательные 

итоги процесса закрепляются в официальных документах
2
. 

Обобщая сказанное можно сделать вывод, что процесс как юридическая 

категория представляет собой организационную форму нормотворческой 

и правоприменительной деятельности уполномоченных на то субъектов, обес-

печивающей достижение предусмотренного материально-правовыми нормами 

юридического результата. Посредством данной деятельности осуществляется 

правотворчество, позитивное правоприменение, разрешение споров о праве, 

применение правового принуждения. 

§ 2. Основные черты и подходы  

к пониманию административного процесса  

как вида юридического процесса 

Административный процесс как вид юридического процесса выделяется по 

отраслевому критерию и представляет вид процессуальной деятельности, урегу-

лированной нормами административно-процессуального права.  

Специфика административного процесса, как отраслевого вида юридиче-

ского процесса, состоит в том, что:  

а) административный процесс, как правило, связан с деятельностью субъек-

тов административной власти (прежде всего органов исполнительной власти 

и иных органов государственного управления); 

б) в рамках административного процесса рассматриваются административ-

ные дела и принимаются по ним решения, т. е. дела, которые возникают из адми-

нистративно-правовых отношений и разрешаются по существу преимущественно 

в соответствии с административно-правовыми нормами. Понятие «администра-

тивное дело» в Конституции Российской Федерации (ст. 126) используется также 

для характеристики полномочий Верховного Суда Российской Федерации и су-

дов, образованных в соответствии с федеральным конституционным законом; 

                                        
1
 Павлушина А. А. Теория юридического процесса: проблемы и перспективы разви-

тия: дис. ... д-ра юрид. наук. — Самара, 2005. С. 13. 
2
 Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М.: Эксмо, 2007. С. 243. 
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в) индивидуально-конкретные дела определённой категории рассматрива-

ются в рамках соответствующего урегулированного административно-

процессуальными нормами порядка, в основе которого лежит правовая процедура. 

Однако в науке административного права идёт многолетняя дискуссия о 

понятии административного процесса, суть которой сводится к определению 

его объёма, а точнее определению перечня индивидуальных конкретных дел, 

рассмотрение которых охватывается понятием административный процесс. 

До недавнего времени теория административного процесса была пред-

ставлена двумя основными подходами: юрисдикционным (узким) и управлен-

ческим (широким).  

Суть юрисдикционного подхода к пониманию административного про-

цесса состояла в том, что этот процесс трактовался как регламентированная 

законом «деятельность по разрешению споров, возникающих между сторо-

нами административного правоотношения, не находящимися между собой 

в отношениях служебного подчинения, а также по применению мер админи-

стративного принуждения»
1
.  

Такое понимание административного процесса объединяет в себе пред-

ставления о существующих процессах — «гражданском» и «уголовном». Суть 

гражданского процесса состоит в «разрешении споров», а уголовного — 

в «применении мер принуждения». Нетрудно заметить, что в определении, 

сформулированном Н. Г. Салищевой, акцент делается на содержательной сто-

роне административного процесса.  

Широкую поддержку российских учёных-административистов получила 

управленческая концепция административного процесса, которую в 1960-е гг. 

последовательно отстаивали С. С. Студеникин, Г. И. Петров, В. Д. Сорокин, 

В. М. Манохин, А. Е. Лунев, В. И. Попова и другие. 

За основу при характеристике управленческого подхода воспользуемся 

определением, сформулированным В. Д. Сорокиным. По его мнению, «админи-

стративный процесс есть урегулированный правом порядок разрешения индиви-

дуально-конкретных дел в сфере государственного управления органами исполни-

тельной власти Российской Федерации и её субъектов, а в предусмотренных зако-

ном случаях и другими полномочными субъектами. Административный процесс 

— это такая деятельность, в ходе осуществления которой складываются отноше-

ния, регулируемые нормами административно-процессуального права»
2
.  

В данном определении внимание акцентируется как на предметной, так 

и субъектной составляющей административного процесса. Административный 

процесс определяется как порядок разрешения индивидуально-конкретных дел 

при осуществлении различных видов управленческой деятельности: нормот-

ворческой, регулятивной, правоприменительной и правоохранительной (а не 

только юрисдикционной).  

                                        
1
 Салищева Н. Г. Административный процесс в СССР. — М., 1964. С. 16. 

2
 См.: Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право: учебник. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. С. 204. 



Глава 1. Понятие и структура административного процесса 

16 

С точки зрения субъектного состава это деятельность, осуществляемая пре-

имущественно должностными лицами органов исполнительной власти, а в уста-

новленных законом случаях судьями, прокурорскими работниками. 

Изменения, произошедшие в законодательстве Российской Федерации 

за последние три десятилетия, обусловили вектор дальнейшего развития 

взглядов отечественных административистов о понятии и структуре админи-

стративного процесса. 

Следует напомнить, что в Конституции Российской Федерации, принятой 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. в статье 118 было закреплено 

политико-правовое решение о создании в Российской Федерации «администра-

тивного» судопроизводства, после чего начались поиск и разработка модели 

нового вида судопроизводства, которые продолжались 21 год.  

Необходимость формирования «административного» судопроизводства 

была обусловлена главным образом тем, что 7 мая 1992 г. Россия подала заявку 

на вступление в Совет Европы и взяла на себя обязательства по приведению 

своего законодательства, в том числе и административно-процессуального, 

в соответствие с европейскими стандартами
1
.  

На тот момент, как уже было сказано, в отечественной теории админи-

стративного процесса доминировали два подхода к пониманию административ-

ного процесса: юрисдикционный (узкий) и управленческий (широкий). Не-

смотря на имеющиеся различия в этих подходах, общим для них является то, 

что представители отечественной административно-правовой науки под ад-

министративным процессом предлагали понимать процессуальные формы ис-

полнительно-распорядительной деятельности органов исполнительной власти, 

а в предусмотренных законом случаях и другими полномочными субъектами, 

используемые для разрешения определённых категорий индивидуальных кон-

кретных дел в сфере государственного управления.  

Процессуальные формы деятельности суда по противодействию админи-

стративному произволу субъектов публичного управления в Российской Федера-

ции существовали, они были составной частью гражданского судопроизводства 

и урегулированы гражданским процессуальным законодательством. Указанные 

обстоятельства объясняют длительность срока легализации в Российской Федера-

ции «административного» судопроизводства, но нисколько не умаляют его значи-

мости и роли в защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также при приме-

нении к лицам отдельных мер административного принуждения. 

Одновременно с разработкой законодательства об административном судо-

производстве началось возрождение находившегося «в тени» судебного подхода 

к пониманию административного процесса, в основе которого лежат представле-

ния о том, что юридическая категория «процесс» рассматривается применительно 

к осуществлению юрисдикционной (судебной) функции государства, связанной 

с разрешением правовых конфликтов. В качестве базовых элементов процесса вы-

                                        
1
 28 февраля 1996 г. Россия была принята в Совет Европы. 
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деляются три субъекта: две стороны и судья — государство. Эта концепция, ко-

торую принято называть традиционной или классической, рассматривает процесс 

исключительно как форму реализации правосудия
1
. 

По мнению сторонников судебного подхода, «административный про-

цесс — это порядок рассмотрения судом (судьями) административных дел 

и споров, возникающих из административно-правовых отношений», главной 

задачей которого «является обеспечение судебно-правовой защиты субъектив-

ных публичных прав и свобод человека и гражданина, публичных интересов, 

законных интересов физических и юридических лиц»
2
. Согласно судебному 

подходу административный процесс отождествляется с процессуальной формой 

административной юстиции, правосудием по административным делам, с дея-

тельностью суда. 

В ходе разработки Кодекса административного судопроизводства Россий-

ской Федерации (далее — КАС РФ) в литературе высказывались различные мне-

ния по вопросу о соотношении административного процесса и административного 

судопроизводства. Ограничимся изложением трёх основных точек зрения. 

1. Представители судебного подхода полагают, что административным 

процессом является только административное судопроизводство. По их мне-

нию, «на институт административного процесса нужно посмотреть, как на ад-

министративное судопроизводство (административную юстицию)»
3
. 

2. По мнению В. Д. Сорокина, представителя управленческого подхода 

к пониманию административного процесса, «административное судопроизвод-

ство, … по определению не может быть процессом административным, по-

скольку осуществляется не органом исполнительной власти, а судом! Это уже 

процесс судебный, а не административный»
4
. 

3. Административное судопроизводство рассматривается как один из ви-

дов административного процесса. Так, согласно обновлённому мнению 

Н. Г. Салищевой, «Объективная реальность в сфере общественных отношений 

позволяет обосновать существование и развитие трёх видов административного 

процесса … — административные процедуры, административная юрис-

дикция, административное судопроизводство. … Каждый вид администра-

тивного процесса имеет свои особенности, связанные, в частности, со сферой 

деятельности органов, осуществляющих правоприменение. Административные 

процедуры — сфера деятельности органов исполнительной власти; админи-

стративная юрисдикция — сфера деятельности, как органов исполнительной 

власти, так и судов (судей); административное судопроизводство — сфера дея-

                                        
1
 Административно-процессуальное право России: учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — М.: Юрайт, 2016. С. 29. 
2
 Старилов Ю. Н. Административный процесс в системе современных научных представле-

ний об административной юстиции // Государство и право. 2004. № 6. С. 5. 
3
 Старилов Ю. Н. Указ. соч. С. 6. У данного подхода в настоящее время есть немало сто-

ронников (например: С. З. Женетль, С. Н. Махина, А. А. Никольская, Ю. В. Святохина). 
4
 Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право: учебник для юридических 

высших учебных заведений. — 2-е изд. перераб. и доп. С. 218. 
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тельности органов правосудия»
1
 (выделено мною — А. К.). Данный подход 

к пониманию административного процесса можно назвать комплексным (на ос-

нове юрисдикционного)
2
. Подобный подход к административному процессу 

в литературе именуется также «интегративным»
3
, объединяющим «исполни-

тельный» и «судебный» административный процессы
4
.  

Однако принятие в марте 2015 г. и вступление в силу 15 сентября 2015 г.
5
 

КАС РФ
6
, который имеет важное значение, прежде всего, для правоприменитель-

ной деятельности по рассмотрению и разрешению судами общей юрисдикции ад-

министративных дел «о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод 

и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций», а также 

«других административных дел», заставило сторонников управленческого подхо-

да пересмотреть взгляды на понятие административного процесса.  

Вступивший в силу КАС РФ установил, что в рамках административного 

судопроизводства Верховным судом Российской Федерации, судами общей 

юрисдикции рассматриваются две группы «административных» дел:  

а) дела о защите нарушенных или оспариваемых прав (по разрешению 

споров). Материально-правовой основой споров являются нормы конституци-

онного (избирательного) права, административного, муниципального, финансо-

вого и иных отраслей права. Речь идёт о публично-правовых спорах, а не толь-

ко административно-правовых;  

б) дела, связанные с осуществлением судебного контроля за законностью 

и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных пол-

номочий (а по сути — о применении мер принудительного воздействия, в том 

числе административно-правовых принудительных мер для предупреждения 

преступлений). 

Обе группы дел разрешаются судами при участии в деле двух сторон: ад-

министративного истца и административного ответчика. Как представляется, 

дела названы «административными» прежде всего потому, что в качестве сто-

роны в каждом деле участвует властный субъект — орган публичного управле-

                                        
1
 Салищева Н. Г. О некоторых теоретических вопросах административного процесса 

на современном этапе развития российской правовой системы // Актуальные пробле-

мы административного и административно-процессуального права: материалы еже-

годной всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти за-

служенного деятеля науки Российской Федерации В. Д. Сорокина: в 2 ч. — СПб.: 

Изд-во СПб ун-та МВД России, 2010. — Ч. 1. С. 27–28.  
2
 Комплексный — Представляющий собою комплекс (1) чего-л.; охватывающий це-

лую группу предметов, явлений, процессов и т. п. 
3
 Интегра ция (от лат. integratio — «соединение») — процесс объединения частей в целое. 

4
 Административно-процессуальное право России: учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — М., 2016. С. 28. 
5
 См.: Федеральный закон от 08.03.2015 г. № 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации». 
6
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. 

№ 21-ФЗ (ред. от 30.12.2021). 

http://tolkslovar.ru/k7351.html
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ния, либо его должностное лицо, указанные в ст. 38 КАС РФ. В делах по раз-

решению споров властный субъект участвует в качестве административного 

ответчика, в делах о применении мер принудительного воздействия — в каче-

стве административного истца. 

Административное судопроизводство по обеим группам дел является ин-

струментом реализации «прав, свобод и законных интересов граждан, прав 

и законных интересов организаций в сфере административных и иных публич-

ных правоотношений», речь идёт как о защите «нарушенных или оспаривае-

мых» прав, свобод и законных интересов, так и их соблюдении при применении 

мер принудительного воздействия. 

Нетрудно заметить, что закреплённая в КАС РФ процессуальная форма 

осуществления административного судопроизводства имеет двойственную 

процессуальную природу. 

По своей сути она является гражданско-процессуальной, ориентированной 

на реализацию гражданско-правового типа регулирования общественных отноше-

ний, т. е. дозволений (прав лица). И с этой точки зрения процессуальная деятель-

ность, регламентируемая КАС РФ, не только сохранила основные черты заим-

ствованных из гражданского судопроизводства моделей, но и ещё большей степе-

ни стала по сути гражданско-процессуальной, поскольку позволяет максимально 

учесть и защитить права и интересы невластного субъекта, независимо от матери-

ально-правовой (отраслевой) основы защищаемых прав, свобод и интересов.  

По своему предметному содержанию (характеру разрешаемых дел) она 

включает административно-правовую составляющую, поскольку в качестве 

стороны в каждом деле участвует орган публичного управления, либо его 

должностное лицо и связана с оценкой законности и обоснованности реализа-

ции административно-правового типа регулирования общественных отноше-

ний, т. е. оценкой принимаемых субъектом публичного управления властных 

решений при исполнении возложенных обязанностей. 

Вместе с тем после доработки заимствованных из гражданского судопро-

изводства процессуальных моделей противодействия «административному» 

произволу, для их характеристики в КАС РФ используется не только админи-

стративная терминология, например, «административное исковое заявление» 

(ст. 4 КАС РФ), «административный истец», «административный ответчик» 

(ст. 38 КАС РФ), «административных и иных публичных правоотношений» 

(ст. 1 КАС РФ), но и административно-процессуальная, например, «админи-

стративная процессуальная правоспособность», «административная процессу-

альная дееспособность», «административная процессуальная правосубъект-

ность» (ст. 5 КАС РФ). 

Таким образом, после так называемой «рекодификации» судебно-

процессуального законодательства Российской Федерации, а если быть более 

точным — гражданско-процессуального законодательства, административное 

судопроизводство, согласно КАС РФ, отнесено к деятельности административ-

но-процессуальной, несмотря на то, что определяющим для данного вида судо-
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производства является реализация гражданско-правового типа регулирования 

общественных отношений (защита прав невластного субъекта).  

С учетом изменений в процессуальном законодательстве России админи-

стративный процесс стал определяться сторонниками «интегративного» подхо-

да как «взаимосвязанная внесудебная и судебная правоприменительная дея-

тельность по разрешению административных дел, осуществляемая в процес-

суально-правовых формах административного производства и администра-

тивного судопроизводства и регулируемая специальной отраслью права — ад-

министративно-процессуальным правом»
1
. 

Представители нашей научной школы, основоположником которой явля-

ется В. Д. Сорокин, видят дальнейшее развитие теории административного 

процесса на основе учёта достижений отечественной юридической мысли и ра-

зумного учёта зарубежного опыта, а именно, в формировании «комплексного» 

(на основе управленческого) подхода к пониманию административного процес-

са, суть которого в том, что «административный процесс следует рассматри-

вать как урегулированную нормами административно-процессуального права 

деятельность субъекта публичного управления или иного уполномоченного 

субъекта по рассмотрению индивидуальных конкретных дел в сфере государ-

ственного управления и деятельность суда по рассмотрению административ-

ных дел или экономических споров, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений»
2
. 

После принятия и вступления в силу КАС РФ, нам действительно придёт-

ся посмотреть на административный процесс не только как на деятельность по 

разрешению индивидуальных конкретных дел, осуществляемую субъектом 

государственного управления, но и деятельность суда (судей) по обеспечению 

законности деятельности субъекта публичного управления. 

В настоящее время есть основание говорить о следующих основных под-

ходах к пониманию административного процесса, сложившихся в Российской 

Федерации после крушения в 1991 г. СССР: комплексный на основе юрисдик-

ционного (Н. Г. Салищева), интегративный (А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов 

и А. И. Стахов), комплексный на основе управленческого (А. И. Каплунов) 

и судебный (Ю. Н. Старилов). 

  

                                        
1
 Зеленцов А. Б., Кононов П. И., Стахов А. И. Административный процесс как вид 

юридического процесса: современные проблемы понимания и нормативно-правовой 

регламентации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2018. Т. 9. 

Вып. 4. С. 501. 
2
 Каплунов А. И. Законодательство об административном судопроизводстве и его 

влияние на дальнейшее развитие теории административного процесса и формирова-

ние административно-процессуального права как отрасли права // Государство и пра-

во. 2016. № 10. С. 23. 
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§ 3. Структура административного процесса 

Структура административного процесса определяется категориями инди-

видуальных конкретных дел, разрешаемых в сфере государственного управле-

ния или в рамках административного судопроизводства. Элементом структуры 

административного процесса является производство, т. е. установленный адми-

нистративно-процессуальными нормами порядок рассмотрения и разрешения 

однородной категории индивидуально-конкретных дел. 

В гражданско-процессуальном и уголовно-процессуальном законодатель-

стве прослеживается устойчивая тенденция соотносить понятия «процесс» 

и «производство» как общее и особенное: процесс — есть сумма производств; 

производство — органическая часть процесса. 

С точки зрения предметной составляющей, а именно, перечня произ-

водств, которые входят в состав административного процесса, его структура 

обусловлена представлениями о понятии административного процесса и его со-

ставных частей. 

В учебной и научной литературе в структуре административного процес-

са, выделяют вначале виды (и даже подвиды) административных процессов, 

а затем уже конкретные производства.  

К примеру, ещё до легализации административного судопроизводства, 

как составной части административного процесса, при характеристике про-

цессуальных форм деятельности субъектов публичного управления ряд учё-

ных-административистов высказывали мнение, что логичнее говорить об ад-

министративно-процессуальной деятельности, состоящей из трёх админи-

стративных процессов: 

— административно-нормотворческого;  

— административно-правонаделительного;  

— административно-юрисдикционного
1
.  

Это довольно распространённая только в отношении административного 

процесса тенденция, лишённая, на взгляд В. Д. Сорокина, необходимой логи-

ки
2
. По его мнению, единый административный процесс (речь шла о процессу-

альных формах рассмотрения субъектом государственного управления индиви-

дуальных конкретных дел), складывается из нескольких производств, которые 

без труда поддаются классификации на три вида производств:  

— правотворческих;  

— правонаделительных;  

— правоохранительных
3
.  

                                        
1
 См., напр.: Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник. — 3-е изд., исправ. 

и доп. — М.: Эксмо, 2007. С. 248; Панова И. В. Административно-процессуальное право 

России. — 2-е изд., пересмотр. и доп. — М.: Норма, 2007. С. 62. 
2
 См.: Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право: учебник. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. С. 207. 
3
 Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 354. 
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После принятия КАС РФ, тенденция выделения видов административно-

го процесса сохранилась, так, по мнению Н. Г. Салищевой, исходя из особенно-

стей реально существующих административно-процессуальных отношений, 

можно выделить три основных вида административного процесса: 

— административные процедуры; 

— административно-юрисдикционный процесс; 

— административное судопроизводство
1
. 

В частности, в сфере административных процедур можно выделить про-

изводство по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц; разреши-

тельные производства; регистрационные производства; контрольно-надзорное 

производство; производство о прохождении государственной службы (порядок 

заключения служебных контрактов, проведения аттестации, порядок поощре-

ния служащих и др.) и др.
2
  

Согласно другой точке зрения, с позиции «интегративного» подхода в струк-

туре административного процесса следует выделять два вида такого процесса: 

— исполнительный административный процесс, осуществляемый в сфе-

ре административно-распорядительной и административно-охранительной дея-

тельности российского государства органами и должностными лицами публич-

ной администрации; 

— судебный административный процесс, осуществляемый в сфере адми-

нистративно-охранительной деятельности российского государства судами (су-

дьями) в рамках рассмотрения судебно-административных дел
3
. 

Соглашаясь, в целом, с предложенными вариантами группировки входя-

щих в административный процесс производств, мы разделяем мнение 

В. Д. Сорокина, что при характеристике структуры административного процес-

са, логичнее вести речь о видах (и группах) производств как структурных эле-

ментах процесса, а не о видах процесса.  

Кроме того, обращает внимание отсутствие в предложенных вариантах 

классификации административного процесса места для нормотворческого про-

изводства, которое, как представляется, является процессуальной формой одно-

го из важнейших направлений исполнительно-распорядительной деятельности 

органов исполнительной власти. 

Исходя из комплексного (на основе управленческого) подхода к пони-

манию административного процесса и учитывая многообразие администра-

тивно-процессуальной деятельности с точки зрения субъектов этой деятель-

ности и её содержания, административный процесс, на наш взгляд, включает 

две группы производств:  

                                        
1
 Административный процесс: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. 

М. А. Штатиной. — М.: Юрайт, 2015. С. 17. 
2
 Административный процесс: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. 

М. А. Штатиной. С. 19. 
3
 Административно-процессуальное право России: учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. С. 28. 
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— административные производства, которые являются процессуаль-

ными формами деятельности органов публичного управления (органов испол-

нительной власти и исполнительных органов местного самоуправления) при 

рассмотрении и разрешении индивидуальных конкретных дел в сфере публич-

ного управления; 

— производства, которые являются процессуальными формами админи-

стративного судопроизводства, а именно:  

— деятельности Верховного суда Российской Федерации, судов общей 

юрисдикции по рассмотрению административных дел (КАС РФ);  

— деятельности арбитражных судов по рассмотрению возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений экономических споров 

и иных дел, связанных с осуществлением организациями и гражданами пред-

принимательской и иной экономической деятельности (АПК РФ). 

Для характеристики видов административных производств, входящих 

в административный процесс, за основу возьмём предложенную В. Д. Сорокиным 

структуру процессуальных форм деятельности органов публичного управления, 

включающей ограниченное число административных производств, которые мож-

но объединить в три группы: 

— правотворческие — производство по принятию нормативных актов 

государственного управления;  

— правонаделительные — производство по предложениям и заявлениям 

граждан, и обращениям организаций в сфере государственного управления; 

производство по делам о поощрениях; регистрационное, лицензионное; 

— правоохранительные — производство по административно-правовым 

жалобам и спорам; производство по дисциплинарным делам, производство по 

делам об административных правонарушениях, производство по применению 

отдельных принудительных мер административного предупреждения, исполни-

тельное производство
1
. 

Вместе с тем, вызывает возражение включение в число процессуальных 

форм деятельности органов публичного управления таких административных 

производств (а точнее, административных процедур), как экзаменационно-

конкурсное; экспертно-удостоверительное, административно-контрольное 

(надзорное)
2
, учредительное (организационное), производство о прохождении 

государственной службы (порядок заключения служебных контрактов, прове-

дения аттестации, порядок поощрения служащих и др.)
3
, либо кадровое (слу-

жебное), а также административно-договорное, приватизационное
4
. Все они, 

                                        
1
 Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 354. 

2
 Кононов П. И. Основные категории административного права и процесса: моногра-

фия. — М.: Юрлитинформ, 2013. С. 308, 317, 341. 
3
 Административный процесс: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Г. Са-

лищева, Д. С. Дубровский, С. З. Женетль, М. А. Штатина. С. 19. 
4
 Панова И. В. Административно-процессуальное право России. — 2-е изд., пере-

смотр. и доп. — М.: Норма, 2007. С. 92, 93, 122, 126. 
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как представляется, охватываются понятием управленческий процесс, однако 

выходят за рамки более узкой правовой категории административный процесс.  

Обратим ещё раз внимание на один из ключевых признаков процесса как 

юридической категории, сформулированный В. Д. Сорокиным, позволяющий 

разграничить процессуальные и процедурные формы деятельности органов 

государственной власти. Процесс — это не любая властная деятельность, а ис-

ключительно юридическая как по содержанию, так и по своей цели и резуль-

татам. Смысл процесса — достижение предусмотренного законом юридиче-

ского результата, модель которого заложена в соответствующей материальной 

норме (например, в виде санкции, конкретного права, выполнения конкретного 

обязательства), и оформленного в виде соответствующего юридического акта
1
. 

Исходя из указанного признака процесса, перечисленные «производства» 

выходят за рамки процесса как юридической категории и представляют собой 

материально-правовые административные процедуры (управленческие техно-

логии), посредством которых в установленном нормативным актом порядке от-

рабатывается определённый перечень действий и достигается конкретный си-

туационный управленческий результат. 

Перечень таких управленческих процедур-технологий можно продол-

жить: квотирование, кредитование, аттестация, подтверждение соответствия, 

испытание, освидетельствование, экспертиза, учёт, отчётность, инвентаризация, 

хранение, выдача, назначение, приведение к присяге и многие другие. Данные 

административные процедуры обеспечивают, прежде всего, достижение целей 

самой управленческой деятельности (например, распределение ресурсов, ком-

плектование кадрами и их расстановку, оценку уровня подготовки кадров, 

оценку качества продукции, осуществление различных действий с материаль-

ными ценностями, информацией), они не могут рассматриваться в качестве са-

мостоятельных структурных элементов административного процесса. 

В настоящее время различные виды такого рода процедурной деятельно-

сти в сфере государственного управления урегулированы административными 

регламентами осуществления государственного контроля (надзора) и админи-

стративными регламентами предоставления государственных услуг
2
.  

Следует отметить, что регламентным регулированием охвачены и отдель-

ные процессуальные формы деятельности органов исполнительной власти, такие 

как регистрационное и лицензионное производства. В частности, речь идёт о по-

рядке государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве 

                                        
1
 См.: Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 179. 

2
 См.: Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке 

и утверждении административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг» (ред. от 20.07.2021); Постановление Правительства РФ от 20.07.2021 г. 

№ 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг ...». 
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индивидуальных предпринимателей, прав на недвижимое имущество, выдаче ли-

цензий на осуществление лицензируемых видов деятельности. 

Процессуальные формы осуществления административного судопроиз-

водства при рассмотрении и разрешении Верховным судом Российской Федера-

ции, судами общей юрисдикции административных дел, либо при рассмотрении 

арбитражными судами возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений экономических споров определены законодательством об адми-

нистративном судопроизводстве и представлены тремя группами производств: 

— производствами по административным делам о защите нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 

интересов организаций, а именно: об оспаривании нормативных правовых ак-

тов полностью или в части; об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, иных государственных органов, органов мест-

ного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих и др. (ч. 2 ст. 1 КАС РФ); 

— производствами по административным делам, возникающим из адми-

нистративных правоотношений и связанных с осуществлением судебного кон-

троля за законностью и обоснованностью осуществления государственных 

или иных публичных полномочий, а именно: о помещении иностранного гражда-

нина, подлежащего депортации или реадмиссии, в предназначенное для этого 

специальное учреждение; об административном надзоре за лицами, освобож-

дёнными из мест лишения свободы; о госпитализации гражданина в медицин-

скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, в недобровольном порядке и др. (ч. 3 ст. 1 КАС РФ); 

— производствами по возникающим из административных и иных пуб-

личных правоотношений экономическим спорам и иным делам, связанным 

с предпринимательской и иной экономической деятельностью
1
, а именно: 

о признании недействующими нормативных правовых актов судом по интел-

лектуальным правам (гл. 23 АПК РФ); об оспаривании затрагивающих права 

и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономи-

ческой деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий (без-

действия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов (гл. 24 АПК РФ); об административных правонарушениях (гл. 25 

АПК РФ), другие дела (ст. 29 АПК РФ). 

§ 4. Принципы административного процесса 

Административный процесс в целом и все составляющие его производства 

как деятельность по разрешению индивидуально-конкретных дел в сфере госу-

дарственного управления или в рамках административного судопроизводства ба-

зируется на принципах, определяющих основы данной процессуальной деятель-

                                        
1
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ 

(ред. от 30.12.2021). Разд. III. 
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ности. Принципами административного процесса являются закреплённые в нор-

мах права основные, исходные положения, отражающие его особенности, опреде-

ляющие ход и назначение процесса. Принципы — это основные идеи, реализуе-

мые в наборе правил, создающих определённый процессуальный режим. 

С учетом структуры административного процесса, включающего две его 

составные части: административные производства и административное судо-

производство, есть основания говорить о двух подсистемах принципов админи-

стративного процесса, принципах административных производств и принципах 

административного судопроизводства. 

К принципам административных производств как части административного 

процесса, В. Д. Сорокин относит следующие: 1) законности; 2) заинтересованно-

сти масс; 3) быстроты процесса; 4) охраны интересов личности и государства; 

5) гласности; 6) материальной истины; 7) равенства сторон; 8) национального 

языка; 9) самостоятельности в принятии решения; 10) ответственности компе-

тентных органов и лиц за ненадлежащее ведение процесса и принятое решение
1
. 

В научной и учебной литературе можно встретить иную редакцию от-

дельных из перечисленных принципов, либо дополнения к указанному переч-

ню. Так принцип «материальной истины» именуется как «всестороннее и объ-

ективное исследование конкретных фактов и обстоятельств дела» и дополни-

тельно называется принцип «экономичности и эффективности процесса»
2
, 

наряду с принципом «гласности» выделяется принцип «доступности» админи-

стративного процесса, вышеприведённый перечень дополняется принципами 

«двухступенности административного процесса» и «активности правоохрани-

тельных органов»
3
.  

Принцип это не абстрактная категория административного процесса, а эле-

мент, основа административно-процессуальной деятельности. Реализация каж-

дого из перечисленных принципов происходит в рамках конкретного админи-

стративного производства.  

Учитывая, что административные производства, входящие в административ-

ный процесс, можно объединить в три группы (правотворческие, правонадели-

тельные, правоохранительные), в научных исследованиях выделяют также прин-

ципы, обусловленные видовой спецификой административных производств.  

К примеру, в отношении нормотворческих производств выделяют принци-

пы «судебного нормоконтроля», «пропорциональности голосования», «согла-

сительного начала»
4
.  

К правонаделительным производствам применяются принципы координа-

ции процедур (принцип «одного окна»), обращения по почте или по сети «Ин-

                                        
1
 См.: Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 225. 

2
 См.: Коренев А. П. Административное право России: учебник. — M., 1996. Ч. 1. С. 214. 

3
 Панова И. В. Административно-процессуальное право России. — 2-е изд., пере-

смотр. и доп. — М.: Норма, 2007. С. 40. 
4
 См.: Павлушина А. А. Теория юридического процесса: проблемы и перспективы 

развития: дис. ... д-ра юрид. наук. С. 174. 
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тернет», переадресации в компетентный орган, возможности судебного обжа-

лования действий и решений, нарушающих права и свободы граждан. Думает-

ся, что именно к данной группе следует отнести принцип «заинтересованности 

масс», на который указывал В. Д. Сорокин.  

Правоохранительные (юрисдикционные) производства характеризуются 

принципами «незаинтересованности субъекта, ведущего дело (рассматриваю-

щего спор)»
1
, презумпции невиновности, состязательности

2
. 

В свою очередь, анализируя процессуальную деятельность по разрешению 

конкретной категории дел в сфере государственного управления, можно обна-

ружить принципы, характеризующие особенности отдельно взятого админи-

стративного производства.  

Для примера, перечислим принципы, отражающие особенности двух адми-

нистративных производств: по делам о поощрении и дисциплинарным делам, 

как вариантов процессуальных форм реализации метода убеждения и метода 

принуждения в государственном управлении. 

Так, анализ наградного законодательства о мерах поощрения, практики его 

применения и мнений учёных-административистов
3
 позволяет сделать вывод, 

что к отличительным принципам производства по делам о поощрениях отно-

сятся следующие: 1) добровольность; 2) обоснованность; 3) участие обще-

ственности; 4) единодушие в оценках; 5) несостязательность; 6) заочное рас-

смотрение наградных вопросов; 7) неоспоримость.  

Перечисленные принципы могут быть закреплены либо в одной опреде-

лённой статье, либо в ряде норм, включающих процессуальные правила, рас-

крывающие и конкретизирующие содержание определённого принципа, 

и обеспечивающих его реализацию на практике. 

В свою очередь, к числу принципов, отражающих административно-

охранительную (юрисдикционную) природу дисциплинарного производства 

и учитывающих специфику дисциплинарной ответственности, следует отнести: 

1) обязательность возбуждения дисциплинарного производства при соверше-

нии дисциплинарного проступка; 2) свобода выбора вида дисциплинарного 

взыскания; 3) достаточность доказательств, подтверждающих виновность 

лица в совершении дисциплинарного проступка. Каждый из перечисленных 

принципов находит своё закрепление, как правило, не в одной какой-то опреде-

лённой статье, а лежит в основе нескольких норм, устанавливающих основания 

и порядок реализации дисциплинарной ответственности, вытекает из целого 

ряда процессуальных правил. 

                                        
1
 См.: Павлушина А. А. Указ. соч. С. 174–175.  

2
 Чекалина О. В. Административно-юрисдикционный процесс: дис. … канд. юрид. 

наук. — М., 2003. С. 96. 
3
 См.: Трофимов Е. В. Наградное дело в Российской Федерации: административно-

правовое исследование: дис… д-ра юрид. наук. — М.: РУДН, 2012. С. 292–297; Вол-

ков В. В. Поощрительное производство общая характеристика // Современное право. 

2011. № 1. С. 34. 
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Таким образом, можно вести речь о трёх группах принципов администра-

тивных производств, входящих в административный процесс и закреплённых 

в административно-процессуальном законодательстве: 

— общих, вытекающих из общих принципов права, проявляющих свою 

сущность в административных производствах в целом; 

— обусловленных видовой спецификой административных производств, 

отражающих особенности нормотворческих, правонаделительных и правоохра-

нительных производств; 

— отдельно взятого административного производства (поощрительно-

го, дисциплинарного, исполнительного
1
).  

Учитывая сказанное к числу общих (универсальных) принципов админи-

стративных производств, входящих в административный процесс, могут быть 

отнесены только следующие: 1) законности; 2) охраны интересов личности 

и государства; 3) гласности; 4) объективной (материальной) истины; 5) опера-

тивности; 6) национального языка; 7) самостоятельности в принятии решения. 

Перечисленные принципы могут быть закреплены либо в одной опреде-

лённой статье, либо в ряде норм, включающих процессуальные правила, рас-

крывающие и конкретизирующие содержание определённого принципа, обес-

печивающих его реализацию на практике. 

Раскроем содержание общих для административных производств прин-

ципов административного процесса. 

1. Принцип законности — универсальный принцип, распространяющий-

ся на все без исключения стороны общественной и государственной жизни, 

в том числе и на административный процесс.  

Статья 15 Конституции Российской Федерации установила, что «органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Фе-

дерации и законы».  

Применительно к административно-процессуальной деятельности прин-

цип законности состоит в требовании обязательного соблюдения как матери-

альных, так и процессуальных норм права. Данное обстоятельство имеет перво-

степенное значение для административного процесса, в ходе которого как раз 

и происходит применение материальных норм административного, а также ря-

да других отраслей российского права. 

2. Принцип охраны интересов личности и государства в административном 

процессе опирается на конституционное положение, согласно которому «человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-

щита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства» (ст. 2 

Конституции Российской Федерации). А в Федеральном законе от 27 июля 2004 г. 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» это указание 

                                        
1
 Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

(ред. от 30.12.2021). Ст. 4. 
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Конституции Российской Федерации сформулировано как один из принципов 

гражданской службы (ст. 4 Федерального закона); статья 18 данного Федерально-

го закона обязывает гражданского служащего «исходить из того, что признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяет смысл 

и содержание его профессиональной служебной деятельности». 

3. Принцип гласности — традиционный процессуальный принцип. Он 

означает, что рассмотрение индивидуально-конкретных дел в сфере государ-

ственного управления происходит публично, открыто, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. Лица, участвующие в процессе, вправе 

свободно знакомиться с материалами дела, необходимыми документами. В со-

ответствии со статьей 5 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при рассмот-

рении обращения государственным органом, органом местного самоуправления 

или должностным лицом «гражданин имеет право ... 2) знакомиться с докумен-

тами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затра-

гивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-

кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-

ную или иную охраняемую федеральным законом тайну». 

4. Принцип объективной (материальной) истины означает, что орган ис-

полнительной власти (должностное лицо), ведущий производство по делу, обязан 

использовать все имеющиеся возможности для сбора и привлечения доказа-

тельств, относящихся к данному производству, должным образом их оценить, 

полностью исключив односторонний, а тем более предвзятый подход к оценке до-

казательств и принятию решения. Таким образом, принцип объективной (матери-

альной) истины возлагает на должностных лиц, возбуждающих, рассматриваю-

щих или пересматривающих административное дело, ряд важных обязанностей, 

которые связаны с точным отражением в процессуальных документах индивиду-

альной конкретной ситуации, требующей разрешения, и непредвзятой оценкой 

фактических обстоятельств дела при принятии по нему решения. 

5. Принцип оперативности процесса является следствием динамичности, 

как свойства государственной управленческой деятельности, реализуемой ор-

ганами исполнительной власти. 

С другой стороны, этот принцип выступает в качестве определённой юри-

дической гарантии реализации гражданами их прав и охраняемых законом инте-

ресов. Поэтому действующее законодательство в необходимых случаях устанав-

ливает разумные сроки, в течение которых должны быть совершены процессуаль-

ные действия по административному делу. Так, например, законодательство, ре-

гулирующее порядок рассмотрения жалоб граждан в сфере государственного 

управления, закрепляет сроки рассмотрения этих видов обращений граждан 

надлежащими органами исполнительной власти или местного самоуправления. 

6. Принцип национального языка вытекает из положений Конституции 

Российской Федерации, согласно которым государственным языком Россий-

ской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык госу-
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дарствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равно-

правных народов Российской Федерации; наряду с этим республики вправе 

устанавливать свои государственные языки (ст. 68) и обусловлен конституци-

онным правом каждого «на пользование родным языком, на свободный выбор 

языка общения» (ст. 26). Участвующему в административном процессе лицу, не 

владеющему языком, на котором ведётся производство по данному делу, обес-

печивается право выступать, заявлять ходатайства и т. д. на родном языке, бес-

препятственно пользоваться услугами переводчика. 

7. Принцип самостоятельности принятия решения при рассмотрении 

административного дела в сфере государственного управления органами ис-

полнительной власти есть необходимое условие осуществления компетенции 

соответствующего органа, должностного лица, государственного или муници-

пального служащего. Названный принцип означает, что вышестоящий орган 

исполнительной власти или должностное лицо без особой на то необходимости 

не должны вмешиваться в правомерные решения нижестоящей структуры. 

Принципами административного судопроизводства как составной части 

административного процесса в соответствии со ст. 6 КАС РФ являются: 

1) независимость судей; 

2) равенство всех перед законом и судом; 

3) законность и справедливость при рассмотрении и разрешении админи-

стративных дел; 

4) осуществление административного судопроизводства в разумный срок 

и исполнение судебных актов по административным делам в разумный срок; 

5) гласность и открытость судебного разбирательства; 

6) непосредственность судебного разбирательства; 

7) состязательность и равноправие сторон административного судопроиз-

водства при активной роли суда
1
. 

§ 5. Стадии административного процесса 

Административный процесс, включающий различные виды производств, 

разворачивается во времени, через определённую процедуру, которая имеет 

своё начало, продолжение и завершение и складывается из предусмотренных 

законом и осуществляемых в логической последовательности действий участ-

ников процесса. Исходя из этого, общая теория права, в том числе наука админи-

стративного права, различают в названной процедуре определённые стадии 

(а в рамках стадии — этапы), в пределах которых участники административного 

процесса обязаны или правомочны совершать предусмотренные законом действия 

для достижения промежуточных (в рамках стадии) и конечного (в рамках произ-

водства) результата. Если категория «производство» обусловлена предметной ха-

рактеристикой разрешаемых индивидуальных конкретных дел и лежит в основе 

                                        
1
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. 

№ 21-ФЗ (ред. от 11.06.2022). 
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структуры административного процесса, то категория «стадия» отражает динами-

ко-временную характеристику административно-процессуальной деятельности 

и используется для характеристики порядка, последовательности процессуальных 

действий в рамках конкретного производства. 

Стадия определяется как часть процесса, в пределах которой участники 

конкретного производства выполняют обязательные или возможные действия, 

предусмотренные для этой стадии, оформляемые соответствующими юридиче-

скими документами. Выполнение действий в рамках предыдущей стадии явля-

ется необходимым условием реализации последующих стадий конкретного 

производства. 

Итак, административный процесс складывается из нескольких, последо-

вательно сменяющих одна другую, стадий. К ним относятся: 

1) возбуждение производства по административному делу; 

2) рассмотрение административного дела; 

3) принятие решения по административному делу; 

4) пересмотр решения по административному делу; 

5) исполнение решения по административному делу. 

Термин «административное дело» рассматривается в данном случае как 

синоним индивидуально-конкретной ситуации, сложившейся в сфере государ-

ственного управления, которая предусмотрена материальной правовой нормой 

и для своего юридического разрешения (прежде всего в положительном ключе) 

требует соответствующей юридической процедуры в виде адекватного админи-

стративного производства, входящего в административный процесс
1
, либо про-

изводства, входящего в состав административного судопроизводства. Заметим, 

что в статье 126 Конституции Российской Федерации термин «административ-

ное дело» использован применительно к осуществлению административного 

судопроизводства. 

В административных регламентах осуществления государственного кон-

троля (надзора) и административных регламентах предоставления государ-

ственных услуг раздел, касающийся состава, последовательности и сроков вы-

полнения административных процедур, требований к порядку их выполнения 

состоит из подразделов, соответствующих количеству административных про-

цедур. То есть динамико-временная характеристика осуществления государствен-

ного контроля (надзора) или предоставления государственных услуг в админи-

стративных регламентах представлена не в виде стадий (или этапов), а в виде ад-

министративных процедур, как логически обособленных последовательностей 

административных действий при исполнении государственной функции, имею-

щих конечный результат и выделяемых в рамках исполнения государственной 

функции» либо «логически обособленных последовательностей административ-

ных действий при предоставлении государственных услуг и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

                                        
1
 См.: Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 237. 
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услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления 

государственной услуги. 

Административные процедуры, о которых идёт речь в административных 

регламентах исполнения государственных функций и административных ре-

гламентах предоставления государственных услуг, регулирующих порядок ре-

гистрации и выдачи лицензий, которые относятся к числу процессуальных 

форм деятельности органов исполнительной власти, следует рассматривать 

в качестве стадий (либо этапов) соответствующего регистрационного или ли-

цензионного производства. 

Рассмотрим кратко основные стадии административного процесса на при-

мере процессуальных форм деятельности органов государственного управления 

(административных производств), входящих в административный процесс. 

1. Возбуждение производства по административному делу. Для всех 

разновидностей производств в административном процессе — это начальная 

стадия всей последующей процедуры. Поскольку каждый вид производства — 

процедура юридическая, имеющая своим назначением разрешение индивиду-

ального конкретного дела и достижение, в конечном счёте, предусмотренного 

законом результата, то начало этой процедуры связано с необходимостью до-

кументального оформления индивидуально-конкретной ситуации, нуждающей-

ся в разрешении. Иначе говоря, для возбуждения того или иного производства 

требуется составление и представление в уполномоченный орган государствен-

ного управления (иной уполномоченный государственный орган) необходимых 

(как правило, предусмотренных законом) официальных документов, отражаю-

щих особенности той или иной индивидуально-конкретной ситуации. 

На этой стадии совершаются и иные процессуальные действия, которые 

в совокупности имеют своей задачей надлежащую юридическую и организаци-

онную подготовку дальнейшего развития данной процедуры. Так, например, 

осуществляется сбор необходимых и достаточных доказательств, определяется 

круг процессуальных участников, причастных к предстоящему рассмотрению 

административного дела, в частности, привлечение специалистов, экспертов, 

переводчика и т. д. 

2. Рассмотрение административного дела — вторая, можно сказать, 

центральная стадия административной процедуры. Именно для этой стадии ха-

рактерно наиболее широкое участие лиц, причастных к данному производству. 

Именно в пределах данной стадии устанавливается фактическая основа дела: 

исследуются и оцениваются представленные документы, доказательства и все 

обстоятельства дела, необходимые для последующего обоснованного юридиче-

ского решения, принимаемого полномочным органом или должностным лицом. 

На этой стадии действуют процессуальные правила, регулирующие поря-

док рассмотрения (слушания) дела коллегиальными и единоначальными орга-

нами исполнительной власти, а также судьями, прежде всего мировыми. Так, 

если административное дело рассматривается коллегиальным органом испол-

нительной власти, то обязательно ведётся протокол заседания этого органа. 
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Естественно, необходимым условием правомерности коллегиального рассмот-

рения (и последующего решения) должно быть наличие кворума.  

3. Принятие решения по административному делу — процессуальная 

стадия, характерная тем, что она непосредственно связана с принятием итого-

вого юридического решения, подготовленного процессуальными действиями 

участников административного производства на его предыдущих стадиях, ко-

торое разрешает индивидуально-конкретную ситуацию по существу. 

При этом термин «решение» является юридически-обобщённым выраже-

нием конкретного правового акта, который обязательно принимается по делу. 

В зависимости от вида административного производства таким «решением» 

может быть постановление Правительства Российской Федерации или высшего 

исполнительного органа субъекта Российской Федерации (высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федерации); нормативный акт федерального 

министерства
1
; многообразные по наименованию, но единые по юридическим 

свойствам акты, принимаемые на упомянутой стадии различных правонадели-

тельных и правоохранительных административных производств, например, ак-

ты, связанные с рассмотрением заявлений граждан на решения, принимаемые 

в итоге лицензионного производства, производства по делам об администра-

тивных правонарушениях и т. д. 

Юридические решения, принимаемые на данной стадии административ-

ного процесса, естественно, должны отвечать известным требованиям — соот-

ветствовать Конституции Российской Федерации, действующему законодатель-

ству, компетенции органа или должностного лица, правомочным принимать 

соответствующее решение и т. д. 

Применительно к тем или иным административным производствам суще-

ствуют процессуальные правила, регулирующие как порядок принятия юриди-

ческого решения, так и правила его оформления. Эти правила устанавливают 

порядок принятия решения коллегиальным органом исполнительной власти, 

а также органом единоначальным, в том числе правомочным должностным ли-

цом. Правила оформления решения содержат требования, касающиеся обяза-

тельных реквизитов и содержания принимаемого юридического решения. 

4. Пересмотр решения по административному делу. Отличительная осо-

бенность данной стадии административного процесса по сравнению с преды-

дущими заключается в том, что эта стадия является факультативной, поскольку 

инициируется, как правило, лицами, которым непосредственно адресовано ре-

шение по административному делу, либо интересы которых затрагивает приня-

тое решение. 

Административное решение, принятое в результате осуществления админи-

стративного производства, может быть пересмотрено по протесту прокурора, что 

                                        
1
 Так, например, Министерство здравоохранения Российской Федерации в пределах 

своей компетенции принимает нормативные правовые акты в виде приказов Мини-

стра (п. 10.23 Постановления Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 608). 
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предусмотрено статьёй 23 Федеральное закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации». 

Пересмотр решения как стадия производства предшествует стадии испол-

нения решения, приостанавливая исполнение решения, которое подлежит пере-

смотру, до принятия решения по жалобе или протесту на это решение. Стадия пе-

ресмотра решения предусмотрена в отдельных юрисдикционных производствах, 

например: производстве по делу об административном правонарушении, произ-

водстве о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответ-

ственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 

исполнительном производстве.  

Для нормотворческого, лицензионного и регистрационного администра-

тивных производств пересмотр принятого решения не является стадией этих 

производств. Фактически пересмотр принятого решения осуществляется в рам-

ках самостоятельного административного производства по рассмотрению тако-

го обращения как жалоба, либо в порядке административного судопроизвод-

ства. Так, глава 21 КАС РФ регламентирует «Производство по административ-

ным делам об оспаривании нормативных правовых актов». Аналогичным обра-

зом Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации предусмат-

ривает производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов 

судом по интеллектуальным правам (гл. 23 АПК РФ). 

5. Исполнение решения по административному делу. Это ещё одна обяза-

тельная стадия, которой завершается конкретное административное производ-

ство, входящее в административный процесс. 

Юридические решения, принимаемые в рамках нормотворческих произ-

водств, представляют собой нормативные акты, содержащие общие правила 

поведения, т. е. правовые нормы. Началом реализации нормативного акта госу-

дарственного управления является вступление его в силу, момент которого 

определяется органом, принявшим нормативный правовой акт. 

Юридические решения, принимаемые в результате осуществления правона-

делительных и правоприменительных производств, закрепляются в индивидуаль-

ных правовых актах (постановлениях, решениях, приказах, распоряжениях), адре-

сованных конкретным субъектам. Поэтому в исполнении этого рода актов опре-

деляющая роль принадлежит субъектам, которым эти акты адресованы. 

В зависимости от характера административного дела и, следовательно, 

адекватного административного производства, индивидуальные юридические 

решения могут: 

а) юридически оформлять для данного лица его правомочие, предусмот-

ренное соответствующим законом, например, положительное решение по заяв-

лению гражданина, обращению коллективного субъекта; 

б) юридически обеспечивать реализацию конкретным органом или долж-

ностным лицом определенной обязанности, например, принять решение о ли-

цензировании определенного вида деятельности; совершить действия по вос-

становлению нарушенного права гражданина и т. д.; 
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в) признав лицо виновным в совершении административного правонару-

шения или дисциплинарного проступка, установить для него меру администра-

тивного наказания или дисциплинарного взыскания
1
. 

Действующее законодательство при помощи административно-

процессуальных норм определяет и регулирует основные элементы порядка реа-

лизации юридических решений, принимаемых посредством правонаделительных 

и правоохранительных производств, входящих в административный процесс. 

Стадии административного судопроизводства определяются законода-

тельством об административном судопроизводстве, к примеру, разделом III 

КАС РФ, устанавливающим «Общие правила производства в суде первой ин-

станции», разделом V КАС РФ «Упрощённое (письменное) производство по 

административным делам». 

                                        
1
 См.: Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 241–242. 
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ГЛАВА 2  
ПРЕДМЕТ, ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

§ 1. О подходах к пониманию  

административно-процессуального права 

Статья 72 (п. «к») Конституции Российской Федерации среди предметов 
совместного ведения Российской Федерации и её субъектов называет админи-
стративное и «административно-процессуальное законодательство», что, 
в свою очередь, актуализирует вопрос об определении границ административ-
но-процессуального законодательства и его места в системе российского права.  

В учебной литературе можно встретить мнение, что «административно-
процессуальное право» получило конституционную «прописку»

1
. Однако сло-

восочетание «административно-процессуальное право» в административно-
правовой литературе трактуется по-разному. В большинстве случаев термин 
«административно-процессуальное право» используется авторами либо как си-
ноним словосочетания «административно-процессуальное законодательство», 
либо как собирательный термин для характеристики административно-
процессуальных норм.  

Существующие в литературе различия во мнениях о статусе админи-
стративно-процессуального законодательства в системе российского права 
обусловлены отсутствием единого подхода, прежде всего, к понятию 
и структуре административного процесса, урегулированного административ-
но-процессуальными нормами. 

Так, сторонники юрисдикционного подхода к пониманию административ-
ного процесса рассматривали нормы, регламентирующие административно-
процессуальную деятельность, в качестве института административного 
права. Расширение взглядов Н. Г. Салищевой с юрисдикционного до комплекс-
ного (на базе юрисдикционного) подхода к пониманию административного 
процесса не изменили её позиции. Она указывает, что в настоящее время «фор-
мируется институт административного процесса»

2
.  

Сторонники судебного подхода к пониманию административного процес-
са связывают административно-процессуальное право с законодательством об 
административном судопроизводстве

3
. По их мнению, «статусом отрасли пра-

ва может обладать только правосудие по административным делам — соб-
ственно административный процесс, а административные процедуры (как пози-

                                        
1
 Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Эксмо, 2010. С. 299. 
2
 Административный процесс: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. 

М. А. Штатиной. С. 7. 
3
 См.: Святохина Ю. В. Административно-процессуальное право: формирование и со-

держание административно-юстиционной модели: автореф. дис. … канд. юрид. наук. — 

Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2007. С. 11–12. 
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тивные, так и юрисдикционные) необходимо считать частью общего админи-
стративного права»

1
. 

У сторонников управленческого подхода к пониманию административно-
го процесса, не было единодушия в этом вопросе. Их мнения разделились 
и представлены тремя позициями, по поводу места административно-
процессуальных норм в системе российского права. 

1. Ряд ученых утверждают, что эти нормы следует рассматривать как само-
стоятельную отрасль системы национального права

2
. Сторонниками выделения 

административно-процессуального права в качестве самостоятельной отрасли 
права являются такие ученые, как В. Д. Сорокин, Г. А. Кузмичёва, В. А. Лория, 
O. K. Застрожная, А. П. Коренев, В. Е. Севрюгин, Н. В. Макарейко и другие. От-
дельные авторы признают наличие оснований для такого подхода

3
. Отметим, что 

количество сторонников идеи выделения административно-процессуального пра-
ва в качестве самостоятельной отрасли права в России растёт. К их числу можно 
отнести авторские коллективы курсов лекций по административно-
процессуальному праву, изданных в 2009 г. Центром обеспечения кадровой рабо-
ты МВД России

4
, Челябинским юридическим институтом МВД России

5
. 

Данную позицию разделяют также сторонники «интегративного» и «ком-
плексного» (на основе управленческого) подхода к пониманию административ-
ного процесса.  

Так, сторонники «интегративного» подхода рассматривают администра-
тивно-процессуальные нормы как самостоятельную отрасль Российского права, 
регламентирующую два массива однородных общественных отношений: 

— общественные отношения, возникающие в связи с применением орга-
нами и должностными лицами публичной администрации, иными администра-

                                        
1
 Никольская А. А. Административные процедуры в системе публичного управления 

(проблемы административно-правового регулирования): автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. — Воронеж, 2007. С. 9. 
2
 Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право: учебник. — СПб.: Юридиче-

ский центр Пресс, 2004. С. 74–109: Килясханов И. Ш. Предисловие // Административно-

процессуальное право: курс лекций / под. ред. И. Ш. Килясханова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право. 2004. С. 3–10; Макарейко Н. В. Административно-процессуальное право: 

учебное пособие. — М.: Юристъ, 2008. С. 17–27. 
3
 Масленников М. Я. Перспективы формирования правовой отрасли «Российское ад-

министративно-процессуальное право» // Административный процесс: теория и прак-

тика: сборник. — М., 2008. С. 40–41; Махина С. Н. Административно-процессуальное 

право: понятие, предмет, метод, система (§ 9 глава 22); Общее административное 

право: учебник / под ред. Ю. Н. Старилова. — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 

2007. С. 613–622. 
4
 Административно-процессуальное право: курс лекций. — М.: ЦОКР МВД России, 

2009. — 320 с. 
5
 Курс лекций по административно-процессуальному праву: учебное пособие / 

Я. Л. Ванюшин, О. В. Гречкина, Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко; под общ. ред. д-ра 

юрид. наук, проф. В. И. Майорова. — Челябинск: Челябинский юридический инсти-

тут МВД России, 2009. — 230 с. 
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тивно-публичными органами исполнительных административно-правовых мер 
в рамках разрешаемых административных дел; 

— общественные отношения, возникающие в связи с применением су-
дебными органами судебных административно-правовых мер в рамках разре-
шаемых ими судебно-административных дел

1
. 

2. Ряд учёных, например, Ю. А. Тихомиров, И. В. Панова, Е. Г. Лукьянова 
рассматривают административно-процессуальные нормы как подотрасль ад-
министративного права

2
.  

3. Д. Н. Бахрах полагает, что административно-процессуальное право — 
всего лишь большая группа норм, регулирующих отдельные процедуры власт-
ной деятельности и находящихся в системе административного права

3
. По его 

мнению, сейчас административно-процессуальное право существует как объ-
единение процессуальных норм, систематизированных в рамках отдельных ин-
ститутов административного права. Многие из них имеют свою процессу-
альную часть. Административно-процессуальное право «это пока не упорядо-
ченная, не систематизированная группа норм. Поэтому говорить о ней как 
о подотрасли, как системе сложившихся институтов в рамках административно 
правовой отрасли права преждевременно. Сейчас такой подход можно оценить, 
как прогноз, пожелание, но не как реальное состояние административно-
процессуального права»

4
.  

Административно-процессуальное законодательство, регламентирующее 
процессуальные формы деятельности субъектов государственного управления, не 
сложилось ещё как систематизированная обособленная часть, отрасль законода-
тельства Российской Федерации. Оно представляет собой не систематизирован-
ную совокупность нормативных правовых актов и их отдельных частей (разделов, 
глав, статей), содержащих административно-процессуальные нормы, регулирую-
щие порядок осуществления различных видов административных производств

5
. 

При этом обращается внимание на следующие особенности администра-
тивно-процессуального права: 

1) процессуальные нормы не систематизированы в рамках администра-
тивно-правовой отрасли, но органично включены в рамки отдельных админи-
стративно-правовых институтов;  

                                        
1
 Административно-процессуальное право России: учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. С. 32. 
2
 Тихомиров Ю. А. Административное право: новый подход к предмету. Государство 

и право. 1997. № 6. С. 23; Панова И. В. Административно-процессуальное право Рос-

сии. — 2-е изд., пересмотр. и доп. — М.: Норма, 2007. С. 13–14; Лукьянова Е. Г. Тео-

рия процессуального права. — М., 2003. С. 204. 
3
 Бахрах Д. Н. Указ. соч. С. 299–300; Кононов П. И. Административно-

процессуальное законодательство и проблемы его кодификации: дис. … д-ра юрид. 

наук. — М., 2001. С. 95. 
4
 Бахрах Д. Н. Указ. соч. С. 299. 

5
 Кононов П. И. Указ. соч. С. 95. 
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2) процессуальные нормы вторичны, так как они существуют для того, 
чтобы обеспечить эффективную реализацию материальных норм. Администра-
тивно-процессуальное право — это обеспечивающая подсистема отрасли;  

3) разнообразие источников административно-процессуального права. Это 
общая особенность административного права. Соответствующие нормы могут 
быть в законах и подзаконных актах, принимаемых федеральными органами, 
а также в актах органов субъектов Российской Федерации и других источниках; 

4) оно обслуживает материальные нормы многих отраслей права. Прежде 
всего, оно обслуживает конституционное, административное, земельное и иные 
отрасли публичного права. Кроме того, нормы о регистрации актов гражданского 
состояния, сделок с имуществом, банкротстве, исполнительном производстве 
обеспечивают гражданское, семейное, гражданско-процессуальное право

1
. 

Приведённые особенности, на наш взгляд, в большей степени относятся 
к характеристике административно-процессуальных норм, а не административ-
но-процессуального права. Представляется, что понятие «административно-
процессуальное право» производно от понятия «административный процесс», 
а не от термина административно-процессуальные нормы, который использует-
ся для характеристики норм, регламентирующих как процессуальные, так 
и внепроцессуальные виды административных процедур. 

Различия в подходах о месте норм административно-процессуального за-
конодательства в системе российского права напрямую связаны с представле-
ниями указанных авторов о понятии и структуре административного процесса. 
Чем больше административных производств, являющихся, по сути, управлен-
ческими процедурами, не соответствующими признакам процесса как юриди-
ческой категории, включается тем или иным сторонником «управленческого» 
подхода в структуру административного процесса, тем меньше у него основа-
ний рассматривать нормы, регламентирующие эти производства и процедуры, 
как самостоятельную процессуальную отрасль права.  

Мнение о целесообразности выделения административно-процессуальных 
норм в качестве самостоятельной отрасли российской правовой системы впервые 
было высказано В. Д. Сорокиным

2
 и получило в его трудах обстоятельное научное 

обоснование, суть которого в следующем.  
Как известно все отрасли права подразделяются на материальные, про-

цессуальные и комплексные. По мнению В. Д. Сорокина, признаками процес-
суальной отрасли российского права являются не традиционные «предмет и ме-
тод», а три системных признака:  

а) наличие своего предмета регулирования (т. е. наличие соответствую-
щей, отличающейся от иных, группы общественных отношений, сложившихся 
в социально-правовой среде); 

б) наличие соответствующей степени внутренней организации, позволя-
ющей данной группе норм выступать элементом системы права в целом (т. е. 

                                        
1
 Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М.: Эксмо, 2007. С. 252–253. 
2
 См.: Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право. — М.: Юрид. лит., 

1972. С. 52–77. 
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наличие определенной внутренней структуры, элементами которой являются 
институты);  

в) способность взаимодействовать с иными отраслями как системами од-
ного и того же уровня. Этот признак в полной мере присущ трем группам про-
цессуальных норм, образующим соответственно три процессуальные отрас-
ли — гражданско-процессуальное, административно-процессуальное и уголов-
но-процессуальное право. 

Перечисленные три системных признака рассматриваются ученым как 
совокупный критерий выделения процессуальной отрасли права.  

Другие группы процедурных норм, которые не обладают перечисленны-
ми системными признаками, действуют в границах соответствующих матери-
альных отраслей российского права, за исключением, разумеется, гражданско-
го, административного и уголовного, «потребности» которых в полной мере 
удовлетворяются одноименными процессуальными отраслями. 

Как видим, в предложенной В. Д. Сорокиным конструкции не нашлось 
места отраслевому методу правового регулирования, поскольку, по его мне-
нию, метод правового регулирования обусловлен единым предметом правового 
регулирования, следовательно, «принадлежит» всей системе права в целом, 
отражает особенности права как социального регулятора отношений социаль-
но-правовой среды и, следовательно, не может принадлежать каждой отрасли

1
. 

Потребности отдельно взятой отрасли метод правового регулирования обслу-
живает в составе трех существующих типов правового регулирования (граж-
данско-правового, в котором доминирует дозволение; административно-
правового, в котором доминирует предписание; уголовно-правового, в котором 
доминирует запрет)

2
. Основные разновидности юридического процесса в форме 

гражданского, административного и уголовного процессов есть своего рода ка-
налы реализации одноименных типов метода правового регулирования. В свою 
очередь процессуальные нормы, регулирующие осуществление гражданско-
правового, административно-правового и уголовно-правового типа регулирова-
ния, выступают в качестве элементов системы российского права, т. е. его про-
цессуальных отраслей

3
. 

Анализ существующих взглядов отечественных ученых-административистов 
по вопросу о возможности выделения административно-процессуального права 
в качестве самостоятельной отрасли российского права, действующего админи-
стративно-процессуального законодательства, позволяет заключить, что в насто-
ящее время административно-процессуальному праву присущи все признаки са-
мостоятельной отрасли российского права. 

Коллектив авторов данного учебника поддерживает мнение В. Д. Соро-
кина о том, что «административно-процессуальное право есть отрасль россий-
ского права, регулирующая общественные отношения, возникающие в связи 
с разрешением индивидуально-конкретных дел в сфере государственного 

                                        
1
 Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право: учебник. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. С. 76. 
2
 См. подроб.: Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 37–46.  

3
 Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 61–71, 69. 



Раздел I. Введение в административно-процессуальное право 

41 

управления органами исполнительной власти Российской Федерации, а также 
иными компетентными субъектами»

1
. 

Причём административно-процессуальное право как самостоятельная от-
расль права включает в себя, только те процессуальные нормы, которые регу-
лируют административные производства, входящие в структуру администра-
тивного процесса, и административное судопроизводство. 

Все иные административно-процедурные и организационные нормы, ре-
гламентирующие порядок осуществления иных видов управленческой деятель-
ности, являются составной частью соответствующих административно-
правовых институтов. 

Таким образом, административно-процессуальное право как отрасль пра-
ва включает две группы административно-процессуальных норм.  

Первая группа состоит из норм административно-процессуального зако-
нодательства, регламентирующих процессуальные формы деятельности органов 
исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, а также иных органов, осуществляющих государственное управление, 
т. е. норм, регламентирующих административные производства, входящие 
в структуру административного процесса, исходя из управленческого подхода 
к его пониманию. Об этих нормах речь идет в пункте «к» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации, согласно которому «административно-
процессуальное» законодательство находится «в совместном ведении Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации». 

Вторая группа включает нормы процессуального законодательства, регу-
лирующие деятельность судебной власти по отправлению административного 
судопроизводства. Для обозначения данного комплекса норм используются тер-
мины «административно-процессуальное право», «административно-судебное 
право»

2
, «судебное административное право»

3
. Несмотря на эти терминологи-

ческие импровизации вокруг наименования норм, регламентирующих админи-
стративное судопроизводство, с формально юридической точки зрения их сле-
дует отнести к административно-процессуальным. Данные процессуальные 
нормы являются составной частью процессуального законодательства, находя-
щегося в ведении Российской Федерации, о котором речь идёт в пункте «о» ста-
тьи 72 Конституции Российской Федерации. 

Предлагаемый вариант содержания административно-процессуального 
законодательства в полной мере учитывает существующие в отечественной 
и зарубежной науке подходы к пониманию административного процесса и поз-
воляет рассматривать это законодательство в качестве самостоятельной отрасли 
российской правовой системы — «административно-процессуальное право», 

                                        
1
 Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 101–102. 

2
 Бахрах Д. Н. Административное судопроизводство, административная юстиция 

и административный процесс // Государство и право. 2005. № 2. С. 22. 
3
 Зеленцов А. Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория судебного адми-

нистративного права: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности «Юриспруденция». — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 331–352. 
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включающей в качестве его подотраслей указанные группы административно-
процессуальных норм. 

§ 2. Предмет административно-процессуального права 
как самостоятельной отрасли российского права 

Определяющим среди трёх системных признаков процессуальной отрасли 
права, конечно, является первый — предмет

1
 правового регулирования.  

При характеристике предмета административно-процессуального права как 
самостоятельной отрасли российского права воспользуемся трудами В. Д. Соро-
кина и процитируем из них выдержки, которые в полной мере разделяем.  

По мнению В. Д. Сорокина, формирование научных представлений 
о предмете процессуальной отрасли российского права, в отличие от предмета 
материальной отрасли, происходит под воздействием, по крайней мере, следу-
ющих обстоятельств, проявляющихся в совокупности. 

Во-первых, «на предмет процессуальной отрасли права существенное влия-
ние оказывает характер предмета той материальной отрасли, с которой данная 
процессуальная отрасль наиболее тесно связана и, образно говоря, носит её имя. 
Подобная обусловленность определяется, прежде всего, назначением любой про-
цессуальной отрасли — обеспечить реализацию правовых норм материальных от-
раслей, и главным образом своей одноименной материальной отрасли

2
. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что при всей зависимости процес-
суальных отраслей от соответствующих материальных, первые отнюдь не мо-
гут рассматриваться как производные от вторых. Как отмечал М. С. Строгович, 
уголовно-процессуальное право связано с уголовным правом, и связь эта очень 
тесна. И, тем не менее, уголовно-процессуальное право есть отдельная от уго-
ловного права отрасль права, не часть уголовного права, не форма уголовного 
права и не производное от уголовного права

3
. 

Каждая процессуальная отрасль сохраняет свое самостоятельное положе-
ние, хотя её предмет и формируется под влиянием особенностей группы обще-
ственных отношений, которая составляет предмет правового регулирования од-
ноименной материальной отрасли. Поэтому предмет процессуальной отрасли 
права выглядит более сложным в структурном отношении, нежели предмет ма-
териальной отрасли, поскольку он включает в себя несколько элементов, а имен-
но фактическое общественное отношение, ставшее предметом регулирования 
материальной отрасли, плюс материальное правовое отношение, опосредующее 

                                        
1
 Проблема предмета административно-процессуального права, а также вариант её 

решения были предложены В. Д. Сорокиным в докторской диссертации «Вопросы 

теории административно-процессуального права», защищенной в 1968 г. на юридиче-

ском факультете Ленинградского государственного университета. 
2
 См.: Алексеев С. С. Общие теоретические проблемы системы советского права. — 

М.: Госюриздат, 1961. С. 159. 
3
 См.: Строгович М. С. Уголовно-процессуальное право в системе советского права // 

Советское государство и право. 1957. № 4. С. 103. 
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данное общественное отношение и являющееся, следовательно, его своеобраз-
ной второй стадией. 

Стало быть, в сферу действия той или иной процессуальной отрасли «попа-
дает» соответствующее материальное правовое отношение. Иначе и быть не мо-
жет, ибо фактическое отношение, приобретая форму правового отношения с це-
лью достижения правового результата, может это сделать только с помощью со-
ответствующих процессуальных норм российского права, регулирующих проце-
дуру достижения требуемого или желаемого юридического результата»

1
. 

Во-вторых, на предмет процессуальной отрасли права «несомненное вли-
яние оказывает и наличие соответствующего вида процесса — гражданского, 
административного и уголовного. Как уже отмечалось, процессуальное право 
регулирует не только отношения, складывающиеся в ходе осуществления того 
или иного вида процесса, но и различные стороны самой этой процессуальной 
деятельности путем установления определенных правил её отправления. 

Нормативное регулирование процессуальной деятельности определенных 
органов государственной власти составляет немалую задачу соответствующей 
процессуальной отрасли российского права. В наиболее сложном виде эта задача 
стоит перед административно-процессуальным правом, от которого требуется 
надлежащее регулирование широкой и многообразной процессуальной деятель-
ности многочисленных органов исполнительной власти Российской Федерации, 
и субъектов Российской Федерации»

2
. 

В-третьих, «На предмете процессуальной отрасли российского права , 
несомненно, отражается то обстоятельство, что помимо «обслуживания» 
своих, одноименных отраслей, они участвуют в необходимых масштабах 
в реализации определенных групп правовых норм и иных материальных от-
раслей российского права»

3
. 

В-четвертых, «Поскольку отношения, регулируемые материальным ад-
министративным правом, входят основной частью в предмет административно-
процессуального права, постольку характеристика предмета материального ад-
министративного права в принципе будет приемлема и для характеристики 
предмета процессуального административного права

4
. 

В итоге можно сказать, что предмет административно-процессуального 
права представляет собой сложное структурное явление, объединяющее следу-
ющие составные части: 

«а) общественные отношения, регулируемые материальным админи-
стративным правом и, следовательно, выступающие как материальные админи-
стративно-правовые отношения, реализация которых обеспечивается с помо-
щью административного процесса; 

б) те общественные отношения, регулируемые нормами гражданского, 
трудового, финансового, семейного и других отраслей российского права, кото-

                                        
1
 Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право: учебник. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 82–84. 
2
 Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 84. 

3
 Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 84. 

4
 Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 84. 
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рые (отношения) связаны с решением задач государственного управления, т.  е. 
осуществления исполнительной власти и для своей реализации требуют процес-
суальных действий органов исполнительной власти; 

в) сама процессуальная деятельность органов исполнительной власти 
и некоторых других субъектов, управомоченных на это законом»

1
. 

С принятием законодательства об административном судопроизводстве 
в качестве третьей составной части предмета административно-процессуального 
права будут выступать общественные отношения, складывающиеся как в ходе 
процессуальной деятельности органов исполнительной власти, так и в ходе 
процессуальной деятельности суда по осуществлению административного су-
допроизводства. 

§ 3. Система административно-процессуального права 

Система общественных отношений, составляющих предмет регулирования 
административно-процессуального права, лежит в основе и предопределяет соот-
ветствующее системное расположение административно-процессуальных норм 
в структуре одноименной отрасли, обеспечивающих реализацию этих отношений. 

Элементами системы любой отрасли права выступают институты данной 
отрасли, т. е. группы правовых норм, регулирующие однородные по характеру 
виды общественных отношений, входящие в предмет правового регулирования 
данной отрасли права. 

Мнение В. Д. Сорокина о системе административно-процессуального права 
основано на управленческом подходе к пониманию административного процесса. 
С его точки зрения, основу системы административно-процессуального права со-
ставляют две большие группы норм, различающиеся между собой по конкретному 
содержанию регулируемых ими общественных отношений. 

Первая группа норм составляет Общую часть административно-
процессуального права. Она регулирует вопросы общего свойства, магистраль-
ного характера, которые могут быть распространены на самые различные груп-
пы отношений. Сюда относятся, например, административно-процессуальные 
нормы, определяющие цели и задачи процессуальной деятельности органов ис-
полнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, а также некоторых других правомочных субъектов, нормы, регулирующие 
принципы процессуальной деятельности, т. е. составляющих её производств, 
в целом, основы правового положения её участников и др. 

Другая большая группа административно-процессуальных норм регули-
рует более узкие, обособленные группы общественных отношений, возникаю-
щих главным образом в ходе осуществления того или иного вида администра-
тивного производства. Эти нормы в своей совокупности составляют Особен-
ную часть административно-процессуального права. 

Общая часть, по мнению В. Д. Сорокина, включает группы норм (инсти-
туты), регулирующие:  

1) статус участников административного процесса;  

                                        
1
 Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 85. 
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2) порядок производства по индивидуально-конкретным делам в сфере 
государственного управления;  

3) контрольно-надзорную деятельность в целях обеспечения законности при 
рассмотрении индивидуально-конкретных дел органами исполнительной власти

1
. 

Предложенный вариант системы административно-процессуального пра-
ва нуждается в корректировке с учетом принятия Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации» от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ. 

Содержание Особенной части административно-процессуального права 
обусловлено структурой административного процесса, и включает группы норм 
(институты), регулирующие как отдельные виды административных производств, 
так и виды производств, входящих в состав административного судопроизводства. 

Соответственно, в рамках Особенной части административно-
процессуального права можно выделить две подотрасли. 

Одна подотрасль будет включать институты, регулирующие следующие 
административные производства: 

1) по принятию нормативных актов государственного управления;  
2) по предложениям и заявлениям граждан и обращениям организаций 

в сфере государственного управления;  
3) регистрационное; 
4) лицензионное;  
5) по делам о поощрениях;  
6) по дисциплинарным делам; 
7) по применению отдельных мер административного предупреждения; 
8) по делам об административных правонарушениях;  
9) исполнительное;  
10) по административно-правовым жалобам и спорам. 
Другая подотрасль будет включать институты, регулирующие деятельность 

судов общей юрисдикции по рассмотрению отдельных категорий административ-
ных дел, и деятельность арбитражных судов по рассмотрению возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений экономических споров. 

Содержание Общей части имеет обслуживающий характер для указанных 
подотраслей Особенной части административно-процессуального права и обу-
словлено их содержанием. Анализ административно-процессуального законо-
дательства показывает, что нормы Общей части, обслуживающие подотрасль 
Особенной части, включающую административные производства, сложно 
назвать общими, поскольку они рассредоточены по нормативным актам, регла-
ментирующим конкретные административные производства, и являются общи-
ми только для соответствующего производства. Общая часть как структурный 
элемент административно-процессуального права для норм, регламентирую-
щих административные производства, является понятием собирательным. 

Структурно выделены только нормы Общей части административно-
процессуального права, обслуживающие подотрасль Особенной части, регла-
ментирующую административное судопроизводство (Разд. I–III КАС РФ). 

                                        
1
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§ 4. Источники административно-процессуального права 

В юридической науке и юридической практике под источником права по-
нимают нормативный юридический акт, содержащий общие правила поведения 
субъектов, опубликованный в официальном издании.  

Учитывая особенности предмета регулирования административно-
процессуального права, который охватывает материальные правовые отноше-
ния, возникающие в связи с осуществлением задач государственного управле-
ния, а также деятельность органов исполнительной власти и некоторых других 
субъектов, урегулированную административно-процессуальными нормами, 
можно говорить об источниках административно-процессуального права в ши-
роком и узком смысле. 

В широком смысле под источниками административно-процессуального 
права следует понимать официально опубликованные и (или) доведённые до 
адресата юридические акты, содержащие нормы материального права, реализа-
ция которых обеспечивается посредством административно-процессуальной 
деятельности, и юридические акты, содержащие нормы, регламентирующие эту 
административно-процессуальную деятельность.  

В узком смысле источником административно-процессуального права 
следует считать официально опубликованный и (или) доведенный до адресата 
юридический акт, содержащий административно-процессуальные нормы. Тако-
го рода акты принимают, прежде всего, органы законодательной и исполни-
тельной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

По количеству и разнообразию источников система источников админи-
стративно-процессуального права, по сути, не отличается от системы источни-
ков материального административного права.  

В зависимости от правовых свойств источников административно-
процессуального права их система включает в себя следующие виды норматив-
ных юридических актов. 

Конституция Российской Федерации — нормативный юридический акт, 
который имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 
всей территории Российской Федерации. Федеральные законы и иные правовые 
акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации (ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации). 

Ключевое значение на развитие взглядов отечественных ученых-
административистов о понятии и структуре административного процесса и со-
вершенствовании административно-процессуального законодательства, о кото-
ром прямо сказано в пункте «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Фе-
дерации, имеют положения Конституции о том, что судебная власть в Россий-
ской Федерации осуществляется, в том числе посредством «административно-
го» судопроизводства (ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации). Для 
именования данного вида судопроизводства использована терминология, про-
изводная от категории рассматриваемых дел, получивших наименование «ад-
министративных» (ст. 126 Конституции Российской Федерации).  

Ряд норм Конституции Российской Федерации, наряду с материально-
правовыми, имеют достаточно выраженное административно-процессуальное 
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содержание. Так, например, граждане Российской Федерации имеют право: 
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (ч. 1 ст. 27 
Конституции Российской Федерации), свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом (ч. 4 
ст. 29 Конституции Российской Федерации); на объединение, включая право со-
здавать профессиональные союзы для защиты своих интересов (ч. 1 ст. 30 Кон-
ституции Российской Федерации); участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих представителей (ч. 1 ст. 32 Конституции 
Российской Федерации). 

Граждане России имеют равный доступ к государственной службе (ч. 4 
ст. 32 Конституции Российской Федерации), имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33 Конституции Рос-
сийской Федерации) и т. д. 

Важное значение для административно-процессуального права имеет 
статья 115 Конституции Российской Федерации, закрепляющая полномочия 
Правительства Российской Федерации по изданию постановлений и распо-
ряжений, юридических актов, обязательных к исполнению на территории 
Российской Федерации. 

Федеральные конституционные законы. В иерархии нормативных 
юридических актов как источников права они занимают вторую строку, 
вслед за Конституцией Российской Федерации. Этот факт достаточно крас-
норечиво свидетельствует о важности данного источника административно-
процессуального права. 

К числу федеральных конституционных законов, содержащих админи-
стративно-процессуальные нормы, в частности, относятся: от 17 декабря 1997 г. 
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении»; от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 
положении». 

Федеральные законы. Это основная по численности группа законодатель-
ных источников, многие из которых содержат нормы административно-
процессуального права. К числу федеральных законов, которые содержат, пре-
имущественно, административно-процессуальные нормы относятся следующие: 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»; от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»; от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности»; от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» и др. 

Специфическую группу федеральных законов образуют систематизиро-
ванные акты федерального уровня — кодексы, среди которых важную роль ис-
точника административно-процессуального права играют: «Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ, его разделы IV и V содержат административно-процессуальные 
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нормы, регулирующие порядок рассмотрения дел об административных право-
нарушениях и порядок исполнения административных наказаний; «Кодекс ад-
министративного судопроизводства Российской Федерации» от 8 марта 2015 г. 
№ 21-ФЗ; «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 
от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ. 

Нормативные указы Президента Российской Федерации — самостоя-
тельная группа источников административно-процессуального права, отра-
жающих полномочия Президента России как главы государства в сфере гос-
ударственного управления. Перечислим ряд указов Президента Российской 
Федерации, содержащих административно-процессуальные нормы, регули-
рующие соответствующие производства, входящие в административный 
процесс: от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления 
в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти»; от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствова-
нию государственной наградной системы Российской Федерации». 

Постановления — нормативные акты Правительства Российской Феде-
рации. Осуществляя в соответствии со статьей 110 Конституции Российской 
Федерации исполнительную власть Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации оказывает активное регулятивное воздействие на 
управленческие процессы с помощью принимаемых им административно-
процессуальных норм. Примерами подобного рода актов могут служить поста-
новления Правительства Российской Федерации: от 15 августа 1997 г. № 1009, 
которым были утверждены «Правила подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистра-
ции»; от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг»; от 17 июля 1995 г. № 713, 
которым были утверждены «Правила регистрации и снятия с регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации». 

Нормативные правовые акты федеральных министерств и некоторых 
других федеральных органов исполнительной власти. Подзаконное нормотвор-
чество названных федеральных структур является необходимым условием 
обеспечения исполнения ими государственных функций и предоставления гос-
ударственных услуг в определённой сфере деятельности. Важную роль в регу-
лировании процессуальных форм реализации государственных функций 
и предоставления государственных услуг играют административные регламен-
ты, которые, в частности, определяют «состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур (действий)» в рамках отдельных произ-
водств, входящих в структуру административного процесса. К числу этих ак-
тов, например, относятся: приказ Минюста России от 4 октября 2013 г. № 187 
«Об утверждении Порядка организации работы по проведению антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных право-
вых актов и иных документов структурными подразделениями Министерства 
юстиции Российской Федерации»; Административный регламент предоставле-
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ния Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистра-
ционному учёту граждан Российской Федерации по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации, утверждённый приказом 
МВД России от 11 сентября 2012 г. № 288; Административный регламент Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов 
к ним, утверждённый приказом МВД России от 7 августа 2013 г. № 605 и др. 

Нормативные правовые акты органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации — конституции и уставы субъектов Российской 
Федерации, законы, нормативные юридические акты органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Примером такого рода источников 
могут служить: Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1
, регламентирующий 

элементы производства по делам об административных правонарушениях, 
установленных данным законом; Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 25 июля 2011 г. № 1037 «О Порядке разработки и утверждения 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг и админи-
стративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)», 
регламентирующее нормотворческую деятельность исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга; Административный регламент Гос-
ударственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга по предоставлению гос-
ударственной услуги по осуществлению лицензирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденный распоряжением Госу-
дарственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга от 31 августа 2016 г. 
№ 32-р, регламентирующий лицензионное производство. 

По форме (наименованию) источников административно-процессуального 
права они принимаются в виде положений, правил, уставов, инструкций, админи-
стративных регламентов. 

§ 5. Взаимодействие административно-процессуального права 
с другими отраслями российского права 

Одной из особенностей административно-процессуальных норм является 
то, что они обеспечивают реализацию материальных норм не только админи-
стративного права, но и многих других отраслей права. 

Сторонники выделения административно-процессуального права в си-
стеме российского права рассматривают данную особенность административ-
но-процессуальных норм в качестве одного из трёх системных признаков сово-
купного критерия для разграничения процессуальной отрасли права (два других 
признака — это наличие: 1) своего предмета регулирования и 2) определённой 
системы организации процессуальных норм). 

Так, по мнению В. Д. Сорокина, обслуживая лишь потребности своей ма-
териальной отрасли, процессуальные нормы, при всей их очевидной социаль-

                                        
1
 Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 2010. № 21. 
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ной значимости, не могут претендовать на роль отрасли права. Это, скорее все-
го, процессуальный институт в пределах материальной отрасли. 

«Отрасль права начинается тогда, когда данная группа процессуальных 
норм, имея свой предмет регулирования и определенную степень организации 
своей системы, "выходит" за пределы одноименной материальной отрасли 
и участвует в реализации материальных норм других отраслей российского 
права. Этот факт свидетельствует о том, что данная группа норм, взаимодей-
ствуя с другими отраслями, сама приобрела такую степень своей организации, 
что стала способной выступать в качестве элемента системы российского права 
в целом, т. е. отрасли»

1
. 

Приступая к краткой характеристике реальных связей административно-
процессуального права с другими отраслями российского права, отметим, что 
административно-процессуальные нормы наиболее тесно и многообразно свя-
заны с материальными административно-правовыми нормами, т. е. с админи-
стративным правом. К примеру, в рамках реализации права граждан Россий-
ской Федерации на оружие определенного вида и типа, нормы административ-
но-процессуального права определяют порядок выдачи лицензий на приобрете-
ние оружия, разрешений на его хранение и ношение. Административно-
процессуальные нормы, регламентирующие производство по делам об админи-
стративных правонарушениях, обеспечивают применение административного 
наказания к лицу, совершившему административное правонарушение.  

1. Взаимодействие административно-процессуального права с конститу-
ционным правом проявляется в следующем. 

1.1. Ряд закрепленных в главе 2 Конституции Российской Федерации прав 
и свобод граждан Российской Федерации, а также их обязанностей составляют 
основу их административно-правового статуса. Порядок реализации отдельных 
из них регламентируется административно-процессуальными нормами, в част-
ности нормами регулирующими, например:  

— порядок рассмотрения обращений (предложений, заявлений, и жалоб) 
граждан Российской Федерации органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, их должностными лицами, о которых идет речь 
в статье 33 Конституции Российской Федерации;  

— порядок выдачи документов, для реализации права каждого на выезд 
из Российской Федерации, закрепленного частью 2 статьи 27 Конституции Рос-
сийской Федерации; 

1.2. Часть 1 статьи 115 Конституции Российской Федерации закрепляет за 
Правительством Российской Федерации полномочие по изданию постановлений 
и распоряжений. Порядок подготовки, принятия и опубликования постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федерации регламентируют админи-
стративно-процессуальные нормы, в том числе нормы, регулирующие производ-
ство по принятию нормативных актов государственного управления; 

1.3. Характер взаимосвязи административно-процессуального права 
с конституционным определяется ещё и тем, что конституционное право зани-
мает ведущее положение в системе российского права и закрепляет исходные 

                                        
1
 Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 94. 
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принципы всех иных отраслей российского права, как материальных, так 
и процессуальных. Административно-процессуальное право не составляет ис-
ключения, его исходные положения находят свое закрепление в нормах Кон-
ституции Российской Федерации. 

Особое значение для нормотворчества, в том числе для подзаконного 
нормотворчества, имеет прямое указание Конституции Российской Федерации 
(п. «к» ст. 72), согласно которому к ведению Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации отнесено, в частности, административное и админи-
стративно-процессуальное законодательство. Этим Конституция Российской 
Федерации впервые определила одно из приоритетных направлений развития 
российского законодательства, что, естественно, имеет прямое отношение к ад-
министративно-процессуальному праву. 

В формировании такого законодательства принимают участие и уполно-
моченные на то субъекты подзаконного нормотворчества (органы исполни-
тельной власти — федеральные и субъектов Федерации), которые осуществля-
ют данную деятельность в рамках производства по принятию нормативных 
правовых актов государственного управления. 

2. Взаимодействие административно-процессуального права с граждан-
ским правом. 

2.1. Реализация права граждан заниматься предпринимательской деятель-
ностью без образования юридического лица (ч. 1 ст. 23 ГК РФ) и приобретение 
организациями статуса юридического лица (п. 1 ст. 51 ГК РФ) Гражданский ко-
декс Российской Федерации связывает с прохождением государственной реги-
страции в органах Федеральной налоговой службы в порядке, определяемом 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей». 

Только с момента государственной регистрации, осуществляемой с по-
мощью административно-процессуальных норм в рамках данного вида реги-
страционного производства, гражданин приобретает право заниматься пред-
принимательской деятельностью без образования юридического лица, а юри-
дическое лицо считается созданным; 

2.2. Государственной регистрации согласно части 1 статьи 131 ГК РФ под-
лежат право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, огра-
ничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение. 

Признание и подтверждение государством перечисленных прав осуществ-
ляется в ходе их государственной регистрации в органах Федеральной регистра-
ционной службы в порядке, определяемом Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в рамках со-
ответствующего регистрационного производства, урегулированного администра-
тивно-процессуальными нормами

1
; 

                                        
1
 См.: Приказ Росреестра от 01.06.2021 г. № П/0241 «Об установлении порядка веде-

ния Единого государственного реестра недвижимости, формы специальной регистра-

ционной надписи на документе, выражающем содержание сделки, состава сведений, 

включаемых в специальную регистрационную надпись на документе, выражающем 

содержание сделки, и требований к ее заполнению, а также требований к формату 
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2.3. Согласно абзацу 3 части 1 статьи 49 ГК РФ юридическое лицо может 
заниматься отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
законом, только на основании специального разрешения (лицензии). Вопрос 
о предоставлении лицензии юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю решается в рамках лицензионного производства, в котором мате-
риально-правовую сторону обеспечивает гражданское право, а процессуаль-
ную — нормы административно-процессуального права, закрепленные в поло-
жениях о лицензировании конкретных видов деятельности; 

2.4. Административно-процессуальные нормы в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» регулируют 
порядок рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушении антимоно-
польного законодательства

1
. Если в ходе рассмотрения дела о нарушении антимо-

нопольного законодательства антимонопольный орган выявит обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии административного правонарушения, антимоно-
польный орган возбуждает дело об административном правонарушении в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. 

3. Взаимодействие административно-процессуального права с финансо-
вым правом состоит в том, что с помощью административно-процессуальных 
норм осуществляется лицензирование Банком России всех видов профессиональ-
ной деятельности на рынке ценных бумаг, как это установлено статьёй 39, 
пунктом 6 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг». 

4. Взаимодействие административно-процессуального права с семей-
ным правом. 

4.1. Согласно статье 30 Семейного кодекса Российской Федерации брак 
заключается только в органах записи актов гражданского состояния в порядке, 
определяемом Федеральным законом «Об актах гражданского состояния».  

Только со дня государственной регистрации брака в этих органах, осу-
ществляемой с помощью административно-процессуальных норм в форме ре-
гистрационного производства, возникают права и обязанности супругов, за-
креплённые материальными нормами семейного права;  

4.2. Административно-процессуальные нормы регулируют также порядок 
осуществления исполнительного производства по принудительному взысканию 
алиментов, розыска должника, уклоняющегося от уплаты алиментов, с помо-

                                                                                                                                   
специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание 

сделки, в электронной форме, порядка изменения в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при исправле-

нии реестровой ошибки» (ред. от 29.10.2021). 
1
  Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Гл. 9 «Рас-

смотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства»; Приказ ФАС Рос-

сии от 25.05.2012 г. № 339 «Об утверждении административного регламента Феде-

ральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по воз-

буждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства 

Российской Федерации» (ред. от 16.02.2016). 
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щью органов внутренних дел, что предусмотрено Федеральным законом от 2 
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

5. Взаимодействие административно-процессуального права с уголовным 
и уголовно-процессуальным правом. 

5.1. Нарушение норм уголовного права лежит в основе применения от-
дельных принудительных мер административного предупреждения, таких, 
к примеру, как: помещение несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 
ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа. Речь идёт о несовершеннолетних, которые:  

1) к моменту совершения общественно опасного деяния не достигли воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность, либо  

2) достигли возраста уголовной ответственности, но вследствие отстава-
ния в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во 
время совершения общественно опасного деяния не могли в полной мере осо-
знавать фактический характер и общественную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими. Порядок применения указанной меры админи-
стративного принуждения регламентируется нормами административно-
процессуального права

1
; 

5.2. Обращения в органы внутренних дел о противоправных деяниях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних дел, регистрируются и рассмат-
риваются в порядке, установленном административно-процессуальными нор-
мами. Если в ходе проверки по обращению выявлены признаки преступления, 
непосредственный исполнитель составляет мотивированный рапорт на имя ру-
ководителя, принявшего организационное решение о порядке рассмотрения об-
ращения, и с его поручением передаёт рапорт в дежурную часть для незамедли-
тельной регистрации в Книге учёта заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях (далее — КУСП) и рас-
смотрения в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. В таких случаях налицо взаимодействие норм админи-
стративно-процессуального права с нормами, как уголовного, так и уголовно-
процессуального права. 

Такова в общих чертах связь административно-процессуального права с нор-
мами ряда материальных и процессуальных отраслей российского права. 

                                        
1
 Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Гл. 3 (ред. от 24.04.2020). 

consultantplus://offline/ref=5B443EE5F7A0ADF6CA16F4DC789F08630C4D8D5E20E2C8FA045E314AC740jEP
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ГЛАВА 3  

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

§ 1. Понятие и особенности 

административно-процессуальных норм 

Приступая к характеристике административно-процессуальных норм, 
отметим, что в учебной литературе указанные нормы выделяются в рамках 
административного права, в котором, по мнению Д. Н. Бахраха, «органично 
связаны две части: материальное административное право и административно-
процессуальное право»

1
. В связи с этим, изучению особенностей администра-

тивно-процессуальных норм, в рамках административного права, на наш 
взгляд, уделяется недостаточно внимания. С разработкой отраслевой теории 
административно-процессуальных норм складывается ситуация, похожая на 
ту, о которой пишет В. Н. Протасов в отношении теории процессуального 
права в целом: «Надо заметить, что общая теория права в ее нынешнем состо-
янии индифферентна к различиям материального и процессуального права при 
оценке правовых явлений и в большей степени ее можно считать «теорией ма-
териального права»

2
. 

Разделяя позицию В. Д. Сорокина о выделении административно-
процессуального права в качестве самостоятельной отрасли российского права, 
административно-процессуальные нормы будем рассматривать как разновид-
ность правовых норм, которые составляют самостоятельную отрасль россий-
ского права.  

К основным чертам административно-процессуальных норм, характери-
зующих их специфику по отношению к нормам административного права, 
можно отнести следующие:  

1. Административно-процессуальные нормы регламентируют две группы 
общественных отношений.  

Первая группа включает общественные отношения, которые складываются 
в сфере государственного управления и обеспечивают реализацию, прежде всего, 
ряда материальных норм одноименной отрасли права. В связи с этим материаль-
ные нормы административного права, реализация которых осуществляется в ад-
министративно-процессуальной форме, т. е. в рамках административных произ-
водств, входящих в структуру административного процесса, и административно-
процессуальные нормы, обеспечивающие реализацию указанных материальных 
норм, «регулируют отношения «предметного единства», складывающиеся в одной 
и той же области социально-правовой среды»

3
.  

                                        
1
 Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М.: Эксмо, 2007. С. 38. 
2
 Протасов В. Н. Юридические процедуры. — М., 1991. С. 18. 

3
 Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право: учебник. — 2-е изд., перераб. 

и доп. С. 110. 
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Однако, как уже было отмечено, административно-процессуальное право 
включает нормы, регулирующие административные производства, которые 
обеспечивают реализацию отдельных материальных норм иных отраслей права. 
Общим для указанных административно-процессуальных норм является то, что 
они обеспечивают, прежде всего, реализацию полномочий органов исполни-
тельной власти, а в предусмотренных законом случаях полномочий иных субъ-
ектов (судей, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, адми-
нистративных комиссий). 

Вторая группа включает общественные отношения, которые складывают-
ся при осуществлении административного судопроизводства, т. е. правосудия 
по административным делам в случаях возникновения различных отклонений 
при реализации в сфере публичного управления материальных норм и направ-
лены на их защиту. 

2. Среди норм, обеспечивающих реализацию материальных норм адми-
нистративного права, следует также различать нормы, которые регулируют ад-
министративные производства, входящие в структуру административного про-
цесса (административно-процессуальные нормы), и нормы, которые являются 
составной частью соответствующих административно-правовых институтов 
и регламентируют внепроцессуальные административные процедуры (админи-
стративно-процедурные нормы), обеспечивающие реализацию материальных 
норм данных институтов. К примеру, нормы, устанавливающие порядок при-
своения очередного специального звания, назначения на вышестоящую долж-
ность, аттестации сотрудников, проведения конкурса на замещаемую вакант-
ную должность и т. п. 

Административно-процессуальные нормы, регламентирующие админи-
стративные производства, входящие в структуру административного процесса, 
характеризуют содержание термина «административно-процессуальное законо-
дательство» и являются нормами административно-процессуального права как 
самостоятельной отрасли российского права. 

Административно-процедурные нормы, регламентирующие внепроцессу-
альные административные процедуры, обеспечивающие реализацию материаль-
ных норм в рамках соответствующих административно-правовых институтов, 
охватываются термином «административное законодательство» и являются нор-
мами административного права как самостоятельной отрасли российского права. 

3. Следующая черта административно-процессуальных норм обусловлена 
характером связи между материальными и процессуальными нормами. Если 
материально-правовая норма, определяя содержание прав и обязанностей субъ-
ектов права, отвечает на вопрос, что надо сделать для реализации этих прав 
и обязанностей, то норма процессуального права отвечает на вопрос, как, каким 
образом, в каком порядке названные права и обязанности могут быть реализо-
ваны, в том числе в случае возникновения препятствий нормальной реализации 
материальных норм. Процессуальные нормы представляют ту часть права, ко-
торая определяет порядок, последовательность, содержательную сменяемость 
стадий правотворчества и правоприменения. 
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По сути дела, административно-процессуальные нормы регламентируют 
порядок разрешения исполнительными органами государственной власти ин-
дивидуальных дел в сфере государственного управления, а также порядок раз-
решения судами подведомственных им административных дел о защите нару-
шенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, либо 
других административных дел, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного кон-
троля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или 
иных публичных полномочий. 

4. Цель процессуальных норм состоит в регулировании поведения и дей-
ствий участников административно-процессуальных отношений, т. е. лиц, ве-
дущих административное производство, судей, рассматривающих администра-
тивное дело, и лиц, участвующих в производстве, что и определяет содержание 
процессуальных правоотношений. 

Административно-процессуальные нормы реализуются посредством их 
соблюдения, исполнения, применения и использования, что обеспечивает вы-
полнение задач административного процесса. Применение и использование 
норм — наиболее активные формы их реализации. Применение находит свое 
выражение в процессуальных актах-документах (протокол об административ-
ном правонарушении, протокол заседания коллегиального органа, рассматри-
вающего дело, постановление органа или должностного лица)

1
. Использование 

выражается в действиях, совершаемых органами или должностными лицами 
(административное задержание, личный досмотр и досмотр вещей, изъятие ве-
щей и документов).  

5. Вопрос о структуре административно-процессуальной нормы является 
предметом научной дискуссии. Традиционный подход к структуре правовой нор-
мы вообще (состоящей из гипотезы, диспозиции и санкции) может быть применён 
к процессуальным нормам только как общая умозрительная логическая модель, 
включающая максимальное число элементов, из которых она может состоять. Од-
нако не все процессуальные нормы достигают этого максимума, многие ограни-
чиваются минимумом — «диспозицией». В качестве гипотезы таких процессуаль-
ных норм может выступать правило, закреплённое материальной нормой, реали-
зацию которой обеспечивает данная процессуальная норма. 

Поэтому следует поддержать мнение о том, что сама постановка вопроса 
о структуре процессуальной нормы (и необходимости обнаружения чисто про-
цессуальной гипотезы или санкции) некорректна, логическая норма права как 
модельная мыслительная конструкция может быть только комплексной и толь-
ко на этом уровне возможен трехэлементный подход к ее содержанию

2
. 

                                        
1
 Масленников М. Я. Административно-процессуальные нормы и организационно-

технические (процедурные) правила: соотношение и функциональное содержание // Ад-

министративный процесс: теория и практика / отв. ред. А. С. Дугенец. — М.: НОУ Школа 

спецподготовки «Витязь», 2008. С. 28. 
2
 См.: Павлушина А. А. Указ. соч. С. 319. 
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Санкции отдельных процессуальных норм, если вести речь о чисто про-
цессуальной санкции, представлены, чаще всего санкциями «ничтожности» 
(к примеру, признание правовой ничтожности действий по сбору доказательств 
с нарушением установленных правил, ничтожности решения по делу при от-
сутствии кворума, необходимого для его принятия). Санкции административно-
процессуальных норм могут состоять из последствий, в виде оставления обра-
щения без ответа по существу поставленных в нём вопросов, и сообщении 
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом, если это обращение содержит нецензурные, либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи. 

В отличие от норм иных процессуальных отраслей российского права адми-
нистративно-процессуальные нормы имеют некоторые особенности.  

Во-первых, неодинаков круг субъектов, которые правомочны устанавливать 
процессуальные нормы различных отраслей. Как известно, процессуальное зако-
нодательство, обеспечивающее реализацию материальных норм уголовного 
и гражданского законодательства, устанавливается федеральным законодателем, 
т. е. Государственной Думой, как это предусмотрено пунктом «о» статьи 71 Кон-
ституции Российской Федерации. 

Кроме того, поскольку процессуальную природу «административного» 
судопроизводства определяет то обстоятельство, что оно является каналом реа-
лизации гражданско-правового типа регулирования общественных отношений, 
то процессуальные нормы, регламентирующие данный вид судопроизводства, 
также являются составной частью процессуального законодательства, о кото-
ром идёт речь в пункте «о» статьи 72 Конституции Российской Федерации

1
. 

Что же касается административно-процессуальных норм, регламентиру-
ющих процессуальные формы деятельности субъектов государственного 
управления, то их принятие является предметом совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации на основании пункта «к» 
статьи 72 Конституции Российской Федерации. 

Во-вторых, существуют заметные различия и в круге субъектов, реализу-
ющих административно-процессуальные и иные процессуальные нормы. Граж-
данско-процессуальные и уголовно-процессуальные нормы правомочен приме-
нять строго ограниченный круг субъектов, обозначенный в соответствующих 
процессуальных законах. В сфере государственного управления, в которой дей-
ствует разветвленная система органов исполнительной власти, круг субъектов 
правоприменения административно-процессуальных норм, естественно, более 
широк и многообразен. 

В-третьих, реализация административно-процессуальных норм далеко не 
всегда связана с необходимостью оказать принудительное воздействие на 
участников правоотношений. Элемент принуждения, как таковой, характерен 

                                        
1
 Каплунов А. И. Современные подходы к пониманию административного процесса 

как результат и основа развития отечественного административно-процессуального 

законодательства // Сибирское юридическое обозрение. 2021. Т. 18. № 3. С. 265–266. 
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лишь для сравнительно небольшой части административно-процессуальных 
норм, которые регулируют правоохранительные (юрисдикционные) админи-
стративные производства. Если для уголовно-процессуальных норм их приме-
нение носит в основном принудительный характер, то для гражданско-
процессуальных и административно-процессуальных он не специфичен. 

В самом общем виде административно-процессуальная норма определя-
ется как «установленное правомочным государственным органом Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации общее правило, регулирующее 
правовые отношения, возникающие при разрешении индивидуально-
конкретных дел в сфере реализации властных полномочий исполнительных ор-
ганов государственной власти»

1
, а также при осуществлении правосудия по ад-

министративным делам. 
Административно-процессуальные нормы, это правила поведения, уста-

навливающие порядок, последовательность действий, содержание стадий, пра-
вовой статус лиц, ведущих и участвующих в административном производстве, 
и обеспечивающие правотворчество и правоприменение в сфере государствен-
ного управления, а также правила, регламентирующие административное судо-
производство. 

§ 2. Виды административно-процессуальных норм 

В учебной литературе по административно-процессуальному праву мож-

но встретить классификацию административно-процессуальных норм по сле-

дующим основаниям:  

1) по содержанию;  

2) по объёму регулирования;  

3) по юридической силе;  

4) по кругу субъектов права, на которых распространяется действие нормы;  

5) по видам административного производства;  

6) по характеру диспозиции;  

7) по действию в пространстве;  

8) по действию во времени
2
,  

9) по видам административных процессов
3
. 

Поскольку административно-процессуальные нормы обеспечивают реа-

лизацию материальных норм, отдельные предложенные классификации обу-

словлены особенностями классификации реализуемых материальных норм.  

Так деление административно-процессуальных норм по содержанию 

определяет сферу действия материальных норм, реализацию которых они 

обеспечивают:  

                                        
1
 Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 113–114. 

2
 Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 115–116. 

3
 Панова И. В. Административно-процессуальное право России. — 2-е изд., пересмотр. 

и доп. — М.: Норма, 2007. С. 20. 
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а) нормы, регулирующие административно-процессуальные отношения, 

складывающейся в сфере экономической;  

б) социально-культурной сфере;  

в) административно-политической сфере;  

г) межотраслевой сфере. 

Критерий классификации по объёму регулирования является своеобразным 

дополнением предшествующего основания классификации административно-

процессуальных норм, согласно которому они делятся на общие и специальные. 

К общим относятся административно-процессуальные нормы, действие которых 

распространяется на многие отрасли государственного управления
1
. К специаль-

ным относятся административно-процессуальные нормы, регулирующие отноше-

ния, которые возникают преимущественно в пределах одной отрасли
2
. 

Административно-процессуальные нормы, регламентируя администра-

тивно-процессуальную деятельность уполномоченных субъектов, по аналогии 

с материально-правовыми нормами подразделяются:  

— по юридической силе на нормы, закреплённые в законах (к примеру, 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» является определяющим для иных ак-

тов, принимаемых органами исполнительной власти и регулирующих порядок 

рассмотрения обращений граждан структурами какого-либо ведомства) или 

в подзаконных нормативных актах (примером такого акта может служить При-

каз МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 «Об утверждении Инструкции 

об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»); 

— по характеру диспозиции: 

а) обязывающие нормы, т. е. закрепляющие процессуальные обязанности. 

Они закрепляют меру должного поведения, выраженного в активной форме. Эти 

нормы реализуются путём исполнения. Примером могут служить нормы, содержа-

щиеся в постановлении Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

1995 г., которым утверждены «Правила регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации»; 

б) управомочивающие нормы, т. е. закрепляющие процессуальные права. 

Они устанавливают меру возможного поведения субъекта конкретного произ-

водства. Нормы этой группы реализуются путём использования. Они содержат-

ся, например, в статье 5 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-

                                        
1
 Такие нормы содержатся, например, в Правилах подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 г. № 1009. 
2
 Примером акта, содержащего такого рода нормы, могут служить Правила подготовки 

нормативных правовых актов в центральном аппарате Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, утверждённые приказом МВД России от 27.06.2003 г. № 484. 
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рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в которой за-

креплены права гражданина при рассмотрении обращения; 

в) запрещающие нормы, т. е. которые содержат меру должного поведе-

ния, выраженного в воздержании от запрещённых действий. Эти нормы реали-

зуются путём соблюдения. Соответствующая группа норм данного вида содер-

жится, например, в Кодексе Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, а также в других актах; 

— по действию в пространстве: 

а) нормы, действующие на территории Российской Федерации независи-

мо от их отраслевой принадлежности. Такого рода нормы содержатся в феде-

ральных законах, указах Президента Российской Федерации, постановлениях 

Правительства Российской Федерации, актах федеральных министерств и дру-

гих федеральных органов исполнительной власти, действуют на всей террито-

рии Российской Федерации;  

б) нормы, действующие на территории субъекта Российской Федерации. 

Основой для существования административно-процессуальных норм данной 

группы является пункт «к» статьи 72 Конституции Российской Федерации, со-

гласно которому административно-процессуальное законодательство отнесено 

к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации. К таким нормам, к примеру, относятся нормы законов субъектов Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, определяющих 

перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Рос-

сийской Федерации.  

Процессуальная природа административно-процессуальных норм наибо-

лее ярко проявляется в их классификации по видам административных произ-

водств, по кругу субъектов административного производства, по элементам 

процессуальной формы административного производства. 

По видам административных производств, входящих в структуру адми-

нистративного процесса, следует различать: 

— нормы, регулирующие производство по принятию нормативных актов 

органами исполнительной власти; 

— нормы, регулирующие производство по предложениям и заявлениям 

граждан и обращениям организаций в сфере государственного управления; 

— нормы, регулирующие регистрационное производство; 

— нормы, регулирующие лицензионное производство;  

— нормы, регулирующие производство по делам о поощрениях;  

— нормы, регулирующие производство по дисциплинарным делам; 

— нормы, регулирующие производство по применению отдельных мер 

административного предупреждения; 

— нормы, регулирующие производство по делам об административных 

правонарушениях; 

— нормы, регулирующие исполнительное производство; 
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— нормы, регулирующие производство по административно-правовым 

жалобам и спорам. 

Отдельную группу составляют производства, входящие в состав админи-

стративного судопроизводства. 

По кругу субъектов соответствующего производства можно различать 

нормы, регулирующие административно-процессуальный статус двух групп 

субъектов: 

— субъектов, представляющих властную сторону, ведущую производство 

по делу; 

— субъектов, участвующих в производстве по делу. 

К примеру, в рамках лицензионного производства это лицензирующий ор-

ган (властная сторона) и соискатель лицензии (участник производства), в рамках 

дисциплинарного производства руководитель, начальник (субъект дисциплинар-

ной власти) и подчинённый (участник производства). 

В административном судопроизводстве властная сторона представлена су-

дьями (составом суда), а лицами, участвующими в деле, являются: стороны (ад-

министративный истец и административный ответчик); заинтересованные лица; 

прокурор; органы, организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интересов 

других лиц либо привлекаемые к участию в судебном процессе для дачи заклю-

чения по административному делу. 

По элементам процессуальной формы административного производства 

можно выделить группы административно-процессуальных норм, которые 

устанавливают: 

— задачи производства; 

— принципы производства; 

— круг его участников, их права и обязанности; 

— систему совершаемых действий, их последовательность, стадии 

производства; 

— сроки совершения процессуальных действий; 

— виды и условия использования доказательств; 

— подведомственность дел, властных действий; 

— содержание и порядок оформления процессуальных документов; 

— виды и порядок применения мер обеспечения производства; 

— порядок возмещения процессуальных расходов. 

Данная классификация позволяет провести разграничение между «админи-

стративным» и «административно-процессуальным» законодательством, посколь-

ку даёт предметное представление об административно-процессуальных нормах, 

регламентирующих соответствующие производства, и являющихся необходимым 

условием возникновения административно-процессуальных отношений. 
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§ 3. Понятие и особенности  

административно-процессуальных правоотношений 

Изучение теоретического наследия В. Д. Сорокина позволяет выделить 

следующие отправные положения, раскрывающие признаки и особенности ад-

министративно-процессуальных правоотношений. 

Административно-процессуальные правоотношения как разновидность 

правовых отношений в целом характеризуют следующие признаки: 

1. Административно-процессуальные правоотношения — часть системы 

правовых отношений, складывающихся в нашем обществе. Как разновидность 

правовых отношений, они представляют собой предусмотренную правовой 

нормой юридическую связь между конкретными субъектами, обладающими 

определёнными правомочиями и юридическими обязанностями.  
2. Административно-процессуальное правоотношение предполагает 

определённость взаимного поведения его субъектов, что предусматривается 
правовыми нормами; при этом степень определённости взаимного поведения 
субъектов зависит от содержания административно-процессуального правоот-
ношения, определяемого, в свою очередь, характером той области государ-
ственного управления, в пределах которой оно возникает. Степень определён-
ности поведения субъектов административно-процессуального правоотноше-
ния обычно закрепляется административно-процессуальными нормами. 

3. Административно-процессуальные правоотношения всегда возникают 
на основе правовых норм. Разумеется, одного существования правовых норм 
ещё недостаточно для возникновения правоотношения. Кроме нормы, необхо-
димы ещё и такие обстоятельства, как правосубъектность и юридический факт. 
Однако первичным обстоятельством для возникновения правового отношения, 
несомненно, является правовая норма, которая, в конечном счёте, придаёт 
определённым фактам юридический характер. 

4. Реализация административно-процессуального правоотношения, как 
и всякого правоотношения вообще, обеспечивается мерами государственного 
воздействия. Они весьма разнообразны и не могут быть сведены только к мерам 
принуждения. Для реализации многих административно-процессуальных пра-
воотношений, возникающих в сфере деятельности органов исполнительной 
власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, вовсе нет 
необходимости в применении принудительных мер. 

Административно-процессуальные правоотношения, имея общий с мате-
риальными административно-правовыми отношениями управленческий харак-
тер, отличаются от них следующими специфическими чертами. 

1. Процессуальное административно-правовое отношение отличается от 
материального по особенностям возникновения. Для того чтобы возникло мате-
риальное отношение, необходимы нормы права, правосубъектность, юридиче-
ский факт. Для того чтобы возникло административно-процессуальное право-
отношение, должна существовать еще одна разновидность правовых норм — 
административно-процессуальные нормы, и, следовательно, только при нали-
чии одновременно материальных и процессуальных административно-
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правовых норм возможно возникновение административно-процессуального 
правоотношения. Отсутствие материальной нормы делает административно-
процессуальное правоотношение беспредметным; если нет процессуальной 
нормы, то одноименное отношение вообще не возникает. 

Роль юридического факта, непосредственно порождающего администра-
тивно-процессуальное правоотношение, здесь выполняет соответствующее ма-
териальное правоотношение, и, не только административно-правовое: такими 
правоотношениями могут быть материальные отношения, регулируемые иными 
материальными отраслями российского права. 

Вторичный характер административно-процессуального правоотношения 
проявляется в том, что оно предполагает предварительное существование опре-
делённого, так сказать, первичного материального правоотношения, которое 
и реализуется через процессуальное правоотношение. Это связано с тем, что 
«предметом любой материальной отрасли российского права является соответ-
ствующее общественное отношение, складывающееся в социально-правовой 
среде, предметом регулирования процессуальной отрасли является уже возник-
шее правовое отношение»

1
. 

2. Административно-процессуальные правоотношения отличаются от ма-
териальных административно-правовых отношений по особенностям регулиро-
вания, которые обусловлены спецификой юридических норм, регулирующих 
соответствующие группы административно-правовых отношений. Если мате-
риальные нормы административного права регулируют «статические» отноше-
ния, то процессуальные нормы регулируют отношения «динамические», для 
которых особое значение имеют действия субъектов, в том числе по реализации 
их процессуального статуса. 

В свою очередь действия участников административно-процессуальных пра-
воотношений, осуществляемые в предусмотренной законом последовательности, 
обусловливают известную стадийность развития правоотношения. 

Административно-процессуальные нормы приводят в действие весь 
правоприменительный механизм, обеспечивающий реализацию материаль-
ной нормы — от включения в него субъектов правоотношения до окончания 
исполнения правоприменительного акта. Данные нормы регламентируют це-
ликом порядок развития правоотношений: возникновение, изменение и (или) 
их прекращение

2
. 

3. Административно-процессуальные правоотношения отличаются от ма-
териальных по своему назначению. Задачи административно-процессуальных 
правоотношений, равно как и любых процессуальных правоотношений, состоят 
в обеспечении реализации соответствующей материальной нормы. Отсюда сле-
дует, что административно-процессуальное правоотношение в полном соответ-

                                        
1
 Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 148. 

2
 Масленников М. Я. Административно-процессуальные нормы и организационно-

технические (процедурные) правила: соотношение и функциональное содержание. 

С. 25–31. 
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ствии с диспозицией административно-процессуальной нормы выступает как 
средство осуществления определённого материального отношения. 

4. Административно-процессуальные правоотношения отличаются от ма-
териальных административно-правовых отношений по своей структуре. Для 
процессуальных правоотношений вообще характерна более сложная структура, 
нежели для отношений материальных. 

У административно-процессуальных правоотношений сложность структуры 
также выражается в наличии нескольких субъектов, роль которых в данном пра-
воотношении неодинакова. В связи с этим возможно выделить основное админи-
стративно-процессуальное правоотношение и отношения, которые возникают 
в связи с основным и являются, так сказать, попутными, вспомогательными. 

5. Административно-процессуальные правоотношения отличаются от ма-
териальных административно-правовых отношений и по кругу субъектов. 
Участниками этого вида правоотношений являются все субъекты сложившего-
ся ранее материального правоотношения, и, кроме того, некоторые субъекты, 
которые в материальном отношении не участвуют. 

Круг участников административно-процессуального правоотношения 
значительно шире круга субъектов соответствующего материально-правового 
отношения. Если материально-правовое отношение возможно только между 
нарушителем административно-правовой нормы и органом государства, то 
в административно-процессуальные отношения наряду с ними включаются 
другие участники: потерпевший, свидетели, эксперты, переводчики, органы ис-
полнения постановления и др.; кроме этого, связующим звеном и обязательным 
участником их всегда является государство в лице правомочных органов 
(должностных лиц), компетентных разрешать конкретное дело

1
. 

Таким образом, административно-процессуальные правоотношения следует 
рассматривать как такие регулируемые правом отношения, которые складываются 
по поводу разрешения «индивидуально-конкретных дел в сфере государственного 
управления исполнительными органами государственной власти Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, a в предусмотренных законом случа-
ях иными государственными органами»

2
, а также разрешения административных 

дел в рамках административного судопроизводства. 

§ 4. Содержание и виды 

административно-процессуальных правоотношений 

В каждом правоотношении, по мнению О. С. Иоффе, необходимо различать 
содержание троякого рода: материальное, волевое и юридическое. В частности, 
к материальному содержанию относится то общественное отношение, которое им 
закрепляется. Юридическое содержание воплощается в субъективных правах 
и обязанностях его участников

3
. 

                                        
1
 Масленников М. Я. Указ. соч. С. 29–30.  

2
 Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 151. 

3
 Общая теория государства и права. — Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1961. 

С. 390–392. 
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Если материальным содержанием административно-правового (материаль-
ного) отношения является закрепляемое им фактическое общественное отноше-
ние, то материальное содержание административно-процессуального правоотно-
шения оказывается более сложным: его составляет не только фактическое обще-
ственное отношение, закрепляемое материальным административно-правовым 
отношением, но также и само это материальное правоотношение. Значит, матери-
альное содержание административно-процессуального правоотношения включает 
в себя два тесно связанных компонента (фактический и юридический), выступа-
ющих в единстве как определённая система и представленных формулой «обще-
ственное отношение — материальное правовое отношение»

1
. 

Административно-процессуальное правоотношение является, таким обра-
зом, второй стадией реализации фактического общественного отношения, опо-
средованного материальным правовым отношением. 

Возникновение и юридическое содержание административно-
процессуального правоотношения имеет волевую природу. Возникновение ад-
министративно-процессуального правоотношения невозможно в отсутствие воле-
изъявления одного из субъектов такого правоотношения. Особенность таких пра-
воотношений состоит в том, что возникнуть они могут после волеизъявления од-
ной из сторон, а согласие второй стороны — не требуется.  

Так, желание лиц создать семью станет материальным основанием админи-
стративно-процессуального правоотношения в рамках регистрационного производ-
ства только в том случае, когда его участники проявят взаимную волю, и обратятся 
в органы ЗАГС с заявлением о регистрации их брака. Административно-
процессуальное правоотношение, связанное с оспариванием действий и решений 
должностного лица, нарушившего права гражданина, также может возникнуть 
только в результате принятия гражданином волевого решения о необходимости за-
щиты своих прав и его реализации в форме искового заявления. 

В свою очередь, участник дорожного движения, нарушивший ПДД, станет 
участником производства по делу об административном правонарушении только 
в случае волеизъявления властного субъекта, уполномоченного возбуждать произ-
водство по делам данной категории, составить необходимые процессуальные доку-
менты. Согласие нарушителя для этого не требуется. 

Материальное содержание административно-процессуальных правоотноше-
ний в этой ситуации будет определяться на стадии возбуждения производства по 
делу об административном правонарушении, прежде всего необходимостью уста-
новления и закрепления в процессуальных документах обстоятельств материально-
го правоотношения, послужившего юридическим фактом для возникновения про-
цессуальных правоотношений. На стадии рассмотрения дела об административном 
правонарушении материальное содержание административно-процессуальных от-
ношений обусловлено кроме того необходимостью избрания и назначения сораз-
мерного административного наказания, предусмотренного санкцией материальной 
нормы за совершенное административное правонарушение. 

                                        
1
 Сорокин В. Д. Указ. соч. С. 153. 
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Возникновение административно-процессуальных правоотношений в той 
или иной сфере функционирования органов исполнительной власти Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации определенным образом отража-
ется на их материальном содержании и, значит, на зависимом от него юридиче-
ском содержании, т. е. правомочиях и юридических обязанностях участников 
этих отношений. 

Материальное содержание — главный, но не единственный критерий, опре-
деляющий юридическое содержание административно-процессуальных правоот-
ношений. Другим критерием является субъектный состав того или иного админи-
стративно-процессуального правоотношения. Субъектный состав, будучи обуслов-
лен материальным содержанием, в свою очередь, предопределяет полномочия 
и обязанности участников различных вариантов правоотношений. Здесь могут быть 
различные варианты: гражданин и орган исполнительной власти либо его предста-
витель; иностранный гражданин (лицо без гражданства) — орган исполнительной 
власти; орган исполнительной власти — государственный служащий; государ-
ственный служащий — государственный служащий; гражданин — мировой судья 
и другие варианты. 

Существование многочисленных и разнообразных административно-
процессуальных правоотношений, отличающихся друг от друга по своему ма-
териальному содержанию, сферам возникновения, структуре и т. д., делает 
весьма актуальной задачу их классификации. 

По мнению В. Д. Сорокина, административно-процессуальные правоот-
ношения надлежит классифицировать по следующим основаниям:  

1) по содержанию;  
2) по видам административного производства;  
3) по отраслевой принадлежности корреспондирующих материальных 

правоотношений;  
4) по соотношению прав и обязанностей их участников

1
. 

Административно-процессуальные правоотношения могут быть класси-
фицированы и по другим основаниям.  

По функциям права можно выделить регулятивные — складывающиеся 
на основе реализации регулятивных административно-процессуальных норм 
и охранительные — возникающие на основе охранительных административно-
процессуальных норм отношения. В отличие от гражданского и уголовного 
процесса административный процесс «обслуживает» реализацию как охрани-
тельных, так и регулятивных норм. В этом проявляется универсальный харак-
тер административного процесса. 

По характеру связей между участниками правоотношений администра-
тивно-процессуальные отношения подразделяются на: вертикальные — отно-
шения «власть — подчинённый»; горизонтальные — отношения между не со-
подчинёнными субъектами административного права; диагональные. Верти-
кальные отношения в максимальной мере реализуются в сфере государственно-
го управления, что обусловлено его иерархическим построением, изначально 

                                        
1
 Сорокин В. Д. О содержании и видах административно-процессуальных правоотно-
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субординационной природой. Особенно часто эти отношения имеют место 
в рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности и применения мер 
принуждения в рамках административного процесса. Вместе с тем в настоящее 
время наметилась тенденция расширения практики реализации горизонтальных 
отношений. Это связано с увеличением реализации диспозитивных начал 
в сфере государственного управления, в том числе и расширением применения 
административного договора. 

Диагональные административно-процессуальные отношения во многом 
схожи с вертикальными отношениями, так как между их участниками существует 
элемент субординации. Однако данные субъекты входят в различные системы ор-
ганов исполнительной власти, и речь идёт не о линейном, а о функциональном 
подчинении в процессе осуществления контрольно-надзорной деятельности. 

По характеру юридических фактов, порождающих правоотношения раз-
личают административно-процессуальные правоотношения, порождённые пра-
вомерными действиями, порождённые неправомерными действиями и порож-
дённые событиями. 

В зависимости от способа защиты существуют отношения, защищаемые 
в судебном порядке и защищаемые во внесудебном (административном) поряд-
ке. К примеру, для современных регистрационных и лицензионных админи-
стративно-процессуальных производств, введён обязательный внесудебный 
(досудебный) порядок обжалования

1
 решений и (или) действий (бездействия) 

регистрирующего или лицензирующего органа. В частности, в соответствии 
с установленными требованиями к структуре административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг), структура административных регламентов должна содержать раздел, 
устанавливающий «досудебный (внесудебный) порядок обжалования» решений 
и действий (бездействия) органа, исполняющего государственную функцию 
(предоставляющего государственную услугу)

2
. 

По видам административных производств: 
— отношения, возникающие в процессе принятия нормативных актов 

государственного управления; 
— отношения, возникающие в связи с рассмотрением предложений и заяв-

лений граждан и обращений организаций в сфере государственного управления; 

                                        
1
 См. напр.: Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Гл. VIII.1 «Поря-

док обжалования решения о государственной регистрации или об отказе в государ-

ственной регистрации» (ред. от 11.06.2022). 
2
 См.: Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг». Гл. 2.1 «Досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государ-
ственных или муниципальных услуг, или их работников» (ред. от 02.07.2021). 
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— отношения, возникающие в производстве по делам о поощрениях; 
— отношения, возникающие в регистрационном производстве; 
— отношения, возникающие в лицензионно-разрешительном производстве; 
— отношения, возникающие в исполнительном производстве; 
— отношения, возникающие в ходе дисциплинарного производства; 
— отношения, возникающие в рамках производства по делам об админи-

стративных правонарушениях. 
Административно-процессуальные отношения могут быть разделены 

с учетом отраслевой принадлежности. Наличие названного критерия обуслов-
лено универсальным характером норм административно-процессуального пра-
ва, которые обеспечивают процессуальный порядок реализации не только ад-
министративно-правовых норм. В этой связи можно выделить, к примеру, сле-
дующие виды административно-процессуальных отношений: 

— отношения, возникающие в связи с реализацией административно-
правовых материальных отношений; 

— отношения, возникающие в связи с реализацией материальных отно-
шений, урегулированных нормами гражданского права; 

— отношения, возникающие в связи с реализацией материальных отно-
шений, урегулированных нормами трудового права; 

— отношения, возникающие в связи с реализацией материальных отно-
шений, урегулированных нормами финансового права; 

— отношения, возникающие в связи с реализацией материальных отно-
шений, урегулированных нормами семейного права. 

Приведённые классификации ещё раз подчёркивают роль и значение 
норм административно-процессуального права и возникающих на их основе 
административно-процессуальных отношений в реализации материальных 
норм российского законодательства. 
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Раздел II 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ГЛАВА 4  

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИНЯТИЮ НОРМАТИВНЫХ  

ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

§ 1. Понятие, цель и задачи производства по принятию 

нормативных правовых актов государственного управления 

Подзаконное нормотворчество является одной из основных функций, 
возложенных на исполнительную власть. Среди федеральных органов исполни-
тельной власти функции по нормативному правовому регулированию в уста-
новленной актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации сфере деятельности осуществляют, как правило, федеральные 
министерства. Федеральные службы и федеральные агентства не вправе осу-
ществлять нормативное правовое регулирование в установленной сфере дея-
тельности кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской 
Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» под 
функциями по принятию нормативных правовых актов понимается «издание на 
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов обязательных для исполнения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, их долж-
ностными лицами, юридическими лицами и гражданами правил поведения, рас-
пространяющихся на неопределённый круг лиц». Процессуальной формой реали-
зации данной функции органов исполнительной власти является производство по 
принятию нормативных правовых актов государственного управления. 

К основным чертам данного вида административного производства, входя-
щего в структуру административного процесса, относятся следующие. 

Цель производства — разработка и принятие нормативного акта государ-
ственного управления. Официальное определение нормативного правового акта 
было сформулировано в постановлении Государственной Думы от 11 ноября 
1996 г. № 781-П ГД «Об обращении в Конституционный Суд Российской Федера-
ции». В соответствии с ним «нормативный правовой акт — это письменный офи-
циальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворче-
ским органом в пределах его компетенции и направленный на установление, из-
менение или отмену правовой нормы. В свою очередь под правовой нормой при-

consultantplus://offline/ref=C8623AD3A2467FF4905C83779EBACF582CDC7D081914F6C1D3896FOBfDE
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нято понимать общеобязательное государственное предписание постоянного или 
временного характера, рассчитанное на многократное применение». 

Таким образом, нормативный правовой акт государственного управле-
ния — это подзаконный письменный документ, принятый (изданный) в опреде-
лённой форме уполномоченным субъектом государственного управления 
в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или 
отмену правовой нормы. 

Задачи производства:  
— создание нормативной базы, направленной на организацию правопри-

менительной деятельности органов исполнительной власти, обеспечивающей ре-
ализацию законов. В рамках данного производства разрабатывается (конкрети-
зируется) организационная и процедурно-процессуальная нормативная основа 
правоприменительной деятельности субъектов государственного управления по 
реализации новых и изменённых норм закона; 

— совершенствование правовых норм, регламентирующих правоприме-
нительную деятельность органов исполнительной власти с учетом потребно-
стей общественного развития и правоприменительной практики; 

— выявление в проектах нормативных правовых актов коррупциоген-
ных факторов и их последующего устранения. Федеральным законом от 17 июля 
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» закреплена обязатель-
ность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения. 

Коррупциогенными факторами согласно указанному закону являются по-
ложения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых ак-
тов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие преде-
лы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновы-
полнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям 
и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

Антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов 
организуют разрабатывающие их органы, организации, их должностные лица 
при проведении их правовой экспертизы. 

Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организа-
ций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный ха-
рактер, проводит федеральный орган исполнительной власти в области юстиции 
при их государственной регистрации. 

Результат производства — принятие и вступление в силу норм права, 
влекущих возникновение, изменение или прекращение административных 
правоотношений. 

Субъектами, ведущими данное производство, являются субъекты право-
творческой деятельности в сфере государственного управления на федеральном 
уровне и в субъектах Российской Федерации. Правовая основа данного произ-



Раздел II. Административные производства 

71 

водства различается в зависимости от субъекта, осуществляющего правотвор-
ческую деятельность.  

К числу субъектов подзаконного нормотворчества на федеральном 
уровне относятся: 

Президент Российской Федерации — издаёт указы (ч. 1 ст. 90 Конститу-
ции Российской Федерации). Они не должны противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральным законам. К примеру, Положения о феде-
ральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации, утверждаются Президентом 
Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации — принимает постановления в со-
ответствии с его компетенцией, определённой статьёй 5 и главой 3 Федерального 
конституционного закона от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве Россий-
ской Федерации», а также по иным полномочиям, осуществляемым в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации по предметам ведения Российской 
Федерации и совместного ведения Российской Федерации, и её субъектов. 

Порядок принятия актов Правительства Российской Федерации устанавли-
вается Правительством Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, нормативными указами Президента Российской Федерации

1
. 

В настоящее время такой порядок установлен Регламентом Правительства Рос-
сийской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 и Указом Президента Российской Федерации 
от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нор-
мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти». 

Федеральные органы исполнительной власти имеют право издавать норма-
тивные правовые акты в виде постановлений, приказов, правил, инструкций и по-
ложений. Издание нормативных правовых актов в виде писем, распоряжений 
и телеграмм не допускается. При этом структурные подразделения и территори-
альные органы федеральных органов исполнительной власти не вправе издавать 
нормативные правовые акты. «Правила подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
1997 г. № 1009.  

Особое место среди нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти занимают административные регламенты осуществле-
ния государственного контроля (надзора), предоставления государственных 
услуг. Административный регламент — нормативный правовой акт, устанав-
ливающий порядок предоставления государственной или муниципальной услу-
ги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги

2
. 

                                        
1
 Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 г. № 3-ФКЗ «О Правительстве Рос-

сийской Федерации». Ст. 23. 
2
 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». П. 4 ст. 2. 
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Правила разработки и утверждения административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373

1
, Правила разра-

ботки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 июля 2021 г. № 1228

2
. 

Иные субъекты государственного управления принимают постановления, 
приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции, а также иные норма-
тивные правовые акты в соответствии с федеральными законами, регламенти-
рующими их статус. 

Например, Генеральный прокурор Российской Федерации издаёт обяза-
тельные для исполнения всеми работниками органов и учреждений прокурату-
ры приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции

3
. 

Банк России по вопросам, отнесённым к его компетенции, издаёт норматив-
ные акты в форме указаний, положений и инструкций

4
. Правила подготовки нор-

мативных актов Банка России устанавливаются Банком России самостоятельно
5
. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации принимает 
инструкции и иные нормативные правовые акты, которые утверждаются её по-
становлениями

6
. 

К субъектам производства по принятию нормативных правовых актов 
государственного управления на уровне субъектов Российской Федерации от-
носятся следующие. 

Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации издают 
указы (постановления)

7
.  

                                        
1
 Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утвержде-

нии административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(ред. от 20.07.2021). 
2
 Постановление Правительства РФ от 20.07.2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

актов Правительства Российской Федерации». 
3
 Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федера-

ции». Ч. 1 ст. 17. 
4
 Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)». Ст. 7. 
5
 Положение Банка России от 22.09.2017 г. № 602-П «О правилах подготовки норма-

тивных актов Банка России» (ред. от 23.03.2020). 
6
 Постановление ЦИК России от 28.06.1995 г. № 7/46-II «Об утверждении Регламента 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». 
7
 Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». Ст. 22. 

consultantplus://offline/ref=5559AE808FA2ABB7E1329153F0841892A7B024848F19C7B6BA007C8E7DEB8F9A82F4B2576B97CA34yFZ4D
consultantplus://offline/ref=5559AE808FA2ABB7E1329153F0841892A7B024848F19C7B6BA007C8E7DEB8F9A82F4B2576B97CB37yFZ2D
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Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации принимают постановления, распоряжения

1
. 

Отраслевые органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации — приказы, распоряжения и другие нормативные акты, определённые 
конституцией (уставом) субъекта. 

Указанные должностные лица и органы осуществляют административное 
нормотворчество по правилам и в порядке, установленном законодательством 
субъекта Российской Федерации. 

§ 2. Стадии производства по принятию 
нормативных правовых актов государственного управления 

Производство по принятию нормативных актов государственного управ-
ления, как и административный процесс в целом, состоит из нескольких после-
довательно осуществляемых стадий. Каждая стадия представляет собой сово-
купность определённых этапов и процессуальных действий специально упол-
номоченных субъектов государственного управления, посредством которых до-
стигаются промежуточные и конечная цель данного производства. 

Учитывая различия между нормотворческой и правоприменительной дея-
тельностью, а также особенности целей, задач, субъектов, правовой основы 
и результата нормотворческого производства, перечень его стадий имеет суще-
ственную специфику по сравнению с общим перечнем стадий, характеризую-
щим административный процесс в целом. 

По мнению В. Д. Сорокина, производство по принятию нормативных пра-
вовых актов государственного управления образуют следующие стадии:  

а) подготовка проекта нормативного правового акта государственного 
управления;  

б) рассмотрение проекта и принятие нормативного акта государственного 
управления;  

в) государственная регистрация нормативного правового акта государ-
ственного управления;  

г) опубликование и вступление в силу нормативного правового акта госу-
дарственного управления;  

д) оспаривание нормативного акта государственного управления
2
. 

Данный вариант стадий может быть взят за основу, за исключением стадии 
оспаривания, которая, как представляется, является самостоятельным видом про-
изводства в рамках административного судопроизводства, содержание которого 
регламентируется в настоящее время КАС РФ (гл. 21) и АПК РФ (гл. 23).  

При характеристике стадий и этапов производства по принятию норматив-
ных актов государственного управления за основу возьмём Правила подготовки 

                                        
1
 В соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 46 Устава Санкт-Петербурга от 28.02.1998 г. распоря-

жения Губернатора Санкт-Петербурга могут иметь как индивидуальный, так и норма-

тивный характер. 
2
 Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право: учебник. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. С. 364. 
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нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации, утверждённые постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009

1
 и Разъяснения о применении 

Правил, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 23 апреля 2020 г. № 105

2
. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной вла-
сти (далее именуются — нормативные правовые акты, сокращённо — НПА) 
издаются на основе и во исполнение федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федера-
ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
а также по инициативе федеральных органов исполнительной власти в пределах 
их компетенции. 

I. Подготовка проекта нормативного правового акта государственно-
го управления включает следующие этапы. 

1. Определение головного исполнителя по разработке проекта НПА. Под-
готовка проекта нормативного правового акта возлагается на одно или несколь-
ко структурных подразделений федерального органа исполнительной власти 
с учетом их функций и компетенции. При этом определяются круг должност-
ных лиц, ответственных за подготовку указанного проекта, срок его подготов-
ки, а при необходимости — организации, привлекаемые к этой работе. 

2. Создание в подразделении федерального органа исполнительной вла-
сти (ФОИВ), являющимся головным исполнителем, рабочей группы по разра-
ботке проекта НПА. Для подготовки проектов наиболее важных и сложных 
нормативных правовых актов, а также актов, издаваемых совместно несколь-
кими федеральными органами исполнительной власти, могут создаваться рабо-
чие группы. Рабочие группы (комиссии) создаются из числа наиболее опытных 
сотрудников, военнослужащих, федеральных государственных служащих и ра-
ботников, которые на период подготовки проектов в составе рабочей группы 
могут освобождаться от выполнения своих должностных обязанностей. 

3. Подготовка созданной рабочей группой первоначального варианта 
проекта НПА. В процессе работы над проектом нормативного правового акта 
должны быть изучены относящиеся к теме проекта законодательство Россий-
ской Федерации, договоры о разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, практика примене-
ния соответствующих нормативных правовых актов, научная литература и ма-
териалы периодической печати по рассматриваемому вопросу, а также данные 
социологических и иных исследований, если таковые проводились.  

                                        
1
 Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной вла-

сти и их государственной регистрации» (ред. от 02.06.2022). 
2
 Приказ Минюста России от 23.04.2020 г. № 105 «Об утверждении Разъяснений 

о применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации». 
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Структура нормативного правового акта должна обеспечивать логическое 
развитие темы правового регулирования. 

Требования к структуре административных регламентов и общие требова-
ния к разработке проектов административных регламентов установлены статьями 
12 и 13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Так, структура адми-
нистративного регламента должна содержать разделы, устанавливающие: 

1) общие положения; 
2) стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги; 
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных центрах; 

4) формы контроля за исполнением административного регламента; 
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных 
или муниципальных служащих. 

Проект нормативного правового акта и нормативный правовой акт со-
здаются на бумажном носителе или в форме электронных документов (за ис-
ключением случаев, когда проект нормативного правового акта и нормативный 
правовой акт содержат сведения, составляющие государственную тайну). 

4. Согласование проекта НПА с руководителями заинтересованных струк-
тур. Проект нормативного правового акта подлежит согласованию с заинтересо-
ванными федеральными органами исполнительной власти, если такое согласова-
ние является обязательным в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, а также, если проект нормативного правового акта содержит положения 
межотраслевого значения или предусматривает совместную деятельность феде-
ральных органов исполнительной власти. 

Согласование проекта НПА оформляется визами. Виза на проекте норма-
тивного правового акта, созданном на бумажном носителе, включает в себя 
наименование должности руководителя федерального органа исполнительной 
власти или его заместителя, собственноручную подпись визирующего, рас-
шифровку подписи и дату, а на проекте нормативного правового акта, создан-
ном в форме электронного документа, — наименование должности указанного 
руководителя (его заместителя) и усиленную квалифицированную электронную 
подпись визирующего. 

5. Подготовка предложений об изменении и дополнении или признании 
утратившими силу соответствующих ранее изданных актов или их части в свя-
зи с разработкой НПА. Положения об изменении или о признании утративши-
ми силу ранее изданных актов или их частей включаются в текст нормативного 
правового акта. 

6. Проведение антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 
правового акта. При подготовке нормативного правового акта проводится его 
правовая экспертиза, а также антикоррупционная экспертиза в порядке, уста-

consultantplus://offline/ref=5BDD913901C59E60126840F97CA9DD0D04DD832939ACC200687A5CA5D06CD8A032B64889450EE0G8l1H
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новленном соответствующим федеральным органом исполнительной власти
1
, 

и согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждаемой Пра-
вительством Российской Федерации. 

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы проектов нормативных правовых актов федеральный ор-
ган исполнительной власти — разработчик проекта нормативного правового 
акта в течение рабочего дня, соответствующего дню его направления на рас-
смотрение в юридическую службу этого федерального органа исполнительной 
власти, размещает проект нормативного правового акта на сайте 
regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
созданном для размещения информации о подготовке федеральными органами 
исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения, с указанием дат начала и окончания приема за-
ключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов МВД России является обязательным. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
в центральном аппарате МВД России проводится Договорно-правовым депар-
таментом МВД России (далее — ДПД МВД России) при проведении их право-
вой экспертизы в соответствии с методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Результаты антикоррупционной экспертизы проекта оформляются от-
дельным заключением. 

Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении антикоррупци-
онной экспертизы проекта, устраняются подразделением, являющимся голов-
ным исполнителем, на стадии доработки проекта, после чего доработанный 
проект представляется на повторное рассмотрение в ДПД МВД России. 

В соответствии с Положением об организации проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов в центральном аппарате МВД России, утверждённым приказом 
МВД России от 24 февраля 2012 г. № 120, проекты нормативных правовых ак-
тов МВД России, затрагивающих права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций и имеющих 
межведомственный характер, за исключением проектов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального ха-
рактера, подлежат независимой антикоррупционной экспертизе. 

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы подразде-
ление МВД России, являющееся головным исполнителем, представляет с со-

                                        
1
 Приказ МВД России от 24.02.2012 г. № 120 «Об организации проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов в системе МВД России» (ред. от 03.10.2017). 

consultantplus://offline/ref=C5A0FD80EC4E7DF0A5BA65A904D3FC3655CDCD05D7A00A7D286BAD58501E5107A701283B6DA5F5D6a6P8I
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проводительным письмом текст проекта нормативного правового акта, на элек-
тронном носителе в УОС МВД России

1
 для размещения его на официальном 

сайте МВД России в сети «Интернет». 
В отношении проектов нормативных правовых актов и нормативных пра-

вовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания, в целях выявления 
и предотвращения установления ими положений, способствующих негативно-
му воздействию на качество обучения по образовательным программам опре-
делённого уровня и (или) направленности и условия их освоения обучающими-
ся, проводится «педагогическая экспертиза»

2
.  

7. Предварительное обязательное обсуждение проекта нормативного 
правового акта на заседаниях общественных советов при федеральных орга-
нах исполнительной власти (при наличии указанных советов) в случаях, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 сентября 2012 г. № 877 «Об утверждении состава нормативных право-
вых актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых фе-
деральными органами исполнительной власти, которые не могут быть приня-
ты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов 
при этих федеральных органах исполнительной власти». 

8. Проверка проекта нормативного правового акта на соответствие законо-
дательству Российской Федерации, а также правилам русского языка и визирова-
ние руководителем юридической службы данного органа исполнительной власти. 

II. Рассмотрение проекта и принятие нормативного правового акта 
государственного управления. 

Порядок осуществления процессуальных действий и способ принятия ре-
шений на данной стадии зависит от того, каким органом государственного управ-
ления является субъект административно-правотворческой деятельности — кол-
легиальным или единоначальным.  

Так, Правительство Российской Федерации, будучи коллегиальным орга-
ном, рассматривает проекты постановлений на заседании, которое считается 
правомочным при условии присутствия не менее половины членов Правитель-
ства Российской Федерации. Решения принимаются, как правило, общим согла-
сием, но может быть проведено и голосование. В этом случае принятым счита-
ется решение, за которое проголосовало большинство присутствующих на за-
седании членов Правительства Российской Федерации. При равенстве голосов 
решающим является голос Председателя Правительства Российской Федера-
ции, который и подписывает постановление. 

Порядок рассмотрения и принятия проектов нормативных правовых ак-
тов государственного управления в единоначальных органах исполнительной 
власти отличается существенным образом. Такие акты рассматриваются 

                                        
1
 Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и сред-

ствами массовой информации Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции (УОС МВД России). 
2
 Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 120 «О порядке проведения 

педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных 

правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания». 
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и утверждаются руководителем соответствующего органа исполнительной вла-
сти единолично. Однако это не исключает возможности создания в структуре 
федеральных органов исполнительной власти таких совещательных органов, 
как коллегии, которые рассматривают вопросы, отнесённые к компетенции это-
го органа, а также проекты нормативных правовых актов государственного 
управления. Например, на рассмотрение Коллегии МВД России или оператив-
ного совещания при Министре (заместителях Министра) выносятся проекты 
нормативных правовых актов по особо важным вопросам оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел

1
.  

Решения коллегии оформляются протоколами и проводятся в жизнь, как 
правило, приказами руководителя федерального органа исполнительной власти. 

Подписанный (утверждённый) нормативный правовой акт государствен-
ного управления должен иметь следующие реквизиты:  

— наименование органа, издавшего акт; 
— наименование вида акта и его название; 
— дату подписания (утверждения акта) и его номер; 
— наименование должности и фамилию лица, подписавшего акт. 
Нормативные правовые акты государственного управления, изданные 

совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, должны 
иметь соответствующие номера и единую дату. 

III. Государственная регистрация нормативных правовых актов гос-
ударственного управления. Специфика рассматриваемой стадии заключается 
в том, что процессуальные действия, осуществляемые в её рамках, являются ча-
стью административно-правотворческого производства (так как они подтвер-
ждают соответствие нормативного правового акта российскому законодатель-
ству), в отличие от регистрации ряда объектов, выступающей в качестве само-
стоятельного вида правонаделительного производства.  

Эта стадия характерна только для ведомственных нормативных правовых 
актов. Производству по принятию таких нормативных правовых актов государ-
ственного управления как указы Президента Российской Федерации и поста-
новления Правительства Российской Федерации эта стадия не свойственна.  

Государственная регистрация нормативного правового акта государ-
ственного управления представляет собой деятельность Министерства юсти-
ции Российской Федерации по осуществлению контроля за соответствием 
ведомственных нормативных правовых актов российскому законодательству 
и преследует цель обеспечить соблюдение законности в деятельности орга-
нов исполнительной власти, не допустить ущемления прав, свобод и закон-
ных интересов граждан.  

Государственной регистрации подлежат не все нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, а только те, которые: 

а) затрагивают права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
б) устанавливают правовой статус организаций; 

                                        
1
 Приказ МВД России от 27.06.2003 г. № 484 «Об утверждении Правил подготовки 

нормативных правовых актов в центральном аппарате Министерства внутренних дел 

Российской Федерации». П. 51 (ред. от 01.03.2021). 
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в) имеют межведомственный характер; 
г) содержат сведения, составляющие государственную тайну или сведе-

ния конфиденциального характера
1
. 

Подлежат государственной регистрации и нормативные акты, издаваемые 
Банком России

2
, Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования и Фондом социального стра-
хования Российской Федерации

3
. 

А решения и иные акты избирательных комиссий, напротив, не подлежат 
государственной регистрации

4
. 

Стадия государственной регистрации включает в себя следующие этапы: 
— правовую экспертизу соответствия этого акта законодательству Рос-

сийской Федерации; 
— антикоррупционную экспертизу этого акта

5
; 

— принятие решения о необходимости государственной регистрации акта. 
— присвоение регистрационного номера. 
— занесение в Государственный реестр нормативных правовых актов фе-

деральных органов исполнительной власти. 
Подлежащие государственной регистрации нормативные правовые акты 

представляются в Министерство юстиции Российской Федерации не позднее де-
сяти дней со дня их подписания (утверждения) тем государственным органом, ко-
торый его издал, а в случае межведомственной нормотворческой деятельности — 
органом, указанным первым в числе подписавших (утвердивших) акт. 

К нормативному правовому акту (за исключением случаев разработки 
нормативных правовых актов об утверждении административных регламентов 
в реестре услуг) прилагается справка, содержащая:  

— основания, цели и мотивы издания нормативного правового акта 
и (или) внесения в него изменений; 

— сведения о результатах изучения вопросов, указанных в абзаце первом 
пункта 5 Правил подготовки нормативных правовых актов; 

                                        
1
 См.: Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 г. № 1009 «Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти и их государственной регистрации» (ред. от 02.06.2022). П. 10. 
2
  Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-

рации (Банке России)». Абз. 4 ст. 7 (ред. от 30.12.2021). 
3
 Указ Президента Российской Федерации от 20.03.2001 г. № 318 «О введении государ-

ственной регистрации актов, издаваемых Пенсионным фондом Российской Федерации, 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и фондом Социального 
страхования Российской Федерации» (ред. от 18.01.2010). 
4
 Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

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

(ред. от 01.04.2022). Ч. 13 ст. 20. 
5
 См.: приказ Минюста России от 04.10.2013 г. № 187 «Об утверждении Порядка 

организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, проектов нормативных правовых актов и иных документов струк-

турными подразделениями Министерства юстиции Российской Федерации» 

(ред. от 27.09.2018). 
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— сведения обо всех действующих нормативных правовых актах по дан-
ному вопросу и информацию о сроках их приведения в соответствие с приня-
тым актом; 

— сведения о согласовании акта с заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти и другими государственными органами, если 
такое согласование является обязательным. 

Государственная регистрация, по общему правилу, осуществляется в срок 
до 20 рабочих дней со дня получения акта Министерством юстиции Российской 
Федерации. В случае необходимости срок государственной регистрации может 
быть продлен до 40 рабочих дней. 

Государственная регистрация административных регламентов, которые 
разрабатываются в реестре услуг, осуществляется в срок до 15 рабочих дней со 
дня получения административного регламента. В случае необходимости срок 
государственной регистрации административного регламента может быть про-
длен Министерством юстиции Российской Федерации до 20 рабочих дней. 

В государственной регистрации нормативного правового акта может быть 
отказано, если при проведении юридической экспертизы будет установлено 
несоответствие этого акта законодательству Российской Федерации и если при 
проведении антикоррупционной экспертизы в этом акте будут выявлены кор-
рупциогенные факторы. Такие акты возвращаются издавшему их органу с ука-
занием причины отказа.  

В течение десяти дней со дня получения отказа в государственной реги-
страции руководитель федерального органа исполнительной власти или лицо, 
исполняющее его обязанности, издает соответствующий документ об отмене 
этого нормативного акта и направляет его копию в Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации. 

Нормативный правовой акт может быть возвращен принявшему его органу 
без государственной регистрации по просьбе такого органа, а также, если нарушен 
порядок представления акта на государственную регистрацию или правила его 
подготовки. В случае выявления подобных нарушений они должны быть устране-
ны, а акт — повторно представлен на государственную регистрацию в течение 
месяца, либо в Министерство юстиции Российской Федерации должна быть 
направлена копия документа об отмене этого нормативного правового акта. 

В течение 5 рабочих дней после дня государственной регистрации под-
линник НПА выдается представителю федерального органа исполнительной 
власти, направившего нормативный правовой акт на государственную реги-
страцию, а электронные копии (электронные образы) НПА, подлежащих офи-
циальному опубликованию, Министерство юстиции Российской Федерации 
направляет в федеральное государственное бюджетное учреждение «Редакция 
"Российской газеты"» и в Федеральную службу охраны Российской Федерации. 

IV. Опубликование и вступление в силу нормативных правовых актов 
государственного управления. Рассматриваемая стадия, в отличие от предыду-
щей, присуща всем разновидностям административно-нормотворческих произ-
водств, выделяемых в зависимости от субъектов, их осуществляющих. Порядок 
процессуальных действий, предпринимаемых на этой стадии, регламентирован 
Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке 
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опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти» и другими НПА. 

Данная процессуальная стадия включает два этапа и соответствующие им 
процессуальные сроки: 1) официальное опубликование нормативного правово-
го акта; 2) вступление в силу нормативного правового акта. 

Под официальным опубликованием нормативного правового акта госу-
дарственного управления следует понимать размещение полного текста этого 
документа в общедоступных изданиях, определенных государством в качестве 
официальных источников опубликования и на официальном интернет-портале 
правовой информации. 

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации подлежат обязательному 
официальному опубликованию, кроме актов или отдельных их положений, со-
держащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения кон-
фиденциального характера. 

Официальным опубликованием актов Президента Российской Федерации 
и актов Правительства Российской Федерации считается первая публикация их 
полных текстов в «Российской газете» и Собрании законодательства Россий-
ской Федерации или первое размещение (опубликование) на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Официальными являются также тексты актов Президента Российской 
Федерации и актов Правительства Российской Федерации, распространяемые 
в электронном виде федеральным государственным унитарным предприятием 
Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной 
службы охраны Российской Федерации, а также федеральными органами госу-
дарственной охраны. 

Официальным опубликованием нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти считается первая публикация их полных 
текстов в «Российской газете» или первое размещение (опубликование) на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер, 
прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской 
Федерации, подлежат обязательному официальному опубликованию, кроме актов 
или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государ-
ственную тайну, или сведения конфиденциального характера. 

Официальными являются также тексты нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, размещаемые на интернет-
портале «Российской газеты» (www.rg.ru), функционирование которого обес-
печивает федеральное государственное бюджетное учреждение «Редакция 
"Российской газеты"». 

Для данного этапа установлены следующие процессуальные сроки: 
— акты Президента Российской Федерации и акты Правительства Рос-

сийской Федерации подлежат официальному опубликованию в «Российской га-

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=984185B813072AD58A05C5F102D1D16F2A4D117BD867131418B2254B43D917CF72F0B2D3D424F6EBE0754F100598AE87C5ABC5958554366Ea0J4H
consultantplus://offline/ref=984185B813072AD58A05C5F102D1D16F284D1379DD6A131418B2254B43D917CF72F0B2D3D424F6EBE2754F100598AE87C5ABC5958554366Ea0J4H


Глава 4. Производство по принятию нормативных правовых актов … 

82 

зете», Собрании законодательства Российской Федерации и на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в течение 10 дней 
после дня их подписания; 

— нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти подлежат официальному опубликованию в «Российской газете» или на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
в течение 10 дней после дня их государственной регистрации. 

V. Вступление в силу нормативного правового акта — это заключи-
тельный этап рассматриваемой стадии и нормотворческого производства в це-
лом. Его суть в наступлении установленного нормативным актом момента 
вступления в силу нормативного правового акта. 

Так, акты Президента Российской Федерации, имеющие нормативный ха-
рактер, вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федера-
ции по истечении семи дней после дня их первого официального опубликования. 
Иные акты Президента Российской Федерации, в том числе акты, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденци-
ального характера, вступают в силу со дня их подписания. 

Акты Правительства Российской Федерации, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, вступают 
в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении 
семи дней после дня их первого официального опубликования. 

Иные акты Правительства Российской Федерации, в том числе акты, со-
держащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения кон-
фиденциального характера, вступают в силу со дня их подписания. 

В актах Президента Российской Федерации и актах Правительства Россий-
ской Федерации может быть установлен другой порядок вступления их в силу. 

НПА федеральных органов исполнительной власти вступают в силу од-
новременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти 
дней после дня их официального опубликования, если самими актами не уста-
новлен другой порядок вступления их в силу. 

Акты, признанные Министерством юстиции Российской Федерации не 
нуждающимися в государственной регистрации, подлежат опубликованию 
в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, 
утвердившем акт.  

Так, нормативные правовые акты МВД России, признанные Минюстом 
России не нуждающимися в государственной регистрации, за исключением ак-
тов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведе-
ния конфиденциального характера, подлежат размещению (опубликованию) на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 
Они вступают в силу со дня их признания Минюстом России не нуждающими-
ся в государственной регистрации, если самими актами не установлен более 
поздний срок их вступления в силу

1
. 

                                        
1
 Приказ МВД России от 27.12.2016 г. № 897 «О порядке опубликования и вступления 

в силу нормативных правовых актов Министерства внутренних дел Российской Фе-

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=54CDA489AE9B7397C3124C1265BA2FA00FD36D12072CAB37A8835ABA861023D4B41F0CC800C9AB3A578317F6C4533D7DCFECEAFF978B5065x5MFM
consultantplus://offline/ref=54CDA489AE9B7397C3124C1265BA2FA00DD36F100221AB37A8835ABA861023D4B41F0CC800C8AB3B568317F6C4533D7DCFECEAFF978B5065x5MFM
http://www.pravo.gov.ru/


Раздел II. Административные производства 

83 

Нормативные акты Банка России вступают в силу по истечении десяти 
дней после дня их официального опубликования в «Вестнике Банка России», за 
исключением случаев, установленных Советом директоров

1
. 

Контроль за правильностью и своевременностью опубликования норма-
тивных правовых актов федеральных органов исполнительной власти осу-
ществляет Министерство юстиции Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной вла-
сти (кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, составля-
ющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера), не 
прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не 
опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, 
как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования 
соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, долж-
ностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предпи-
саний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров. 

Производство по принятию нормативных правовых актов государствен-
ного управления следует считать завершенным с момента вступления в силу 
принятого нормативного правового акта. 

Министерство юстиции Российской Федерации в целях реализации своих 
контрольных полномочий имеет право направлять в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, федеральным органам исполнитель-
ной власти и иным органам представление об отмене или изменении принятых 
ими нормативных правовых актов, противоречащих Конституции Российской 
Федерации и законодательству Российской Федерации

2
. 

В соответствии с пунктом 4.1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 
и их государственной регистрации» представление об отмене или изменении 
принятого федеральным органом исполнительной власти нормативного право-
вого акта, противоречащего Конституции Российской Федерации и законода-
тельству Российской Федерации, исполняется федеральным органом исполни-
тельной власти в месячный срок со дня получения. 

В случае неисполнения представления Министерство юстиции Россий-
ской Федерации вносит в Правительство Российской Федерации предложение 
об отмене или приостановлении действия такого акта вместе с обоснованием, 
отражающим позиции Министерства юстиции Российской Федерации и феде-
рального органа исполнительной власти, издавшего акт, и проектом соответ-
ствующего акта Правительства Российской Федерации. 

 

                                                                                                                                   
дерации, признанных Министерством юстиции Российской Федерации не нуждаю-

щимися в государственной регистрации». 
1
 Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)». Ч. 3 ст. 7. 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации». Пп. 11 п. 8. 
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ГЛАВА 5 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ  

И ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН 

§ 1. Общая характеристика производства 

по предложениям и заявлениям граждан 

В соответствии со статьёй 33 Конституции Российской Федерации, граж-
дане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления. 

Рассматриваемое право относится к числу политических прав, связанных 
с обеспечением участия граждан в реализации публичной политической власти, 
и имеет ярко выраженные гарантирующие свойства, т. е. выступает своего рода 
правом-гарантией всех иных (не только политических) конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, а также законных интересов. Соответственно, 
оно имеет не только субъективно-личную, но и выраженную публичную 
направленность

1
.  

Для реализации гражданином права на обращения необходим действующий 
и эффективный механизм их рассмотрения, процессуальной формой которого вы-
ступает, в частности, производство по предложениям и заявлениям граждан, и об-
ращениям организаций в сфере государственного управления, являющееся само-
стоятельным производством в структуре административного процесса. 

Правовой основой производства по предложениям и заявлениям граждан 
является Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», который регулирует правоот-
ношения, связанные с реализацией гражданином закреплённого за ним Консти-
туцией Российской Федерации права на обращение в государственные органы 
и органы местного самоуправления, а также устанавливает порядок рассмотре-
ния обращений граждан государственными органами, органами местного само-
управления и должностными лицами, в том числе таких обращений как пред-
ложения и заявления.  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ, 
под обращением гражданина понимаются направленные в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме 
или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также 
устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного само-
управления. Данная норма-дефиниция выделяет следующие виды обращений: 
предложение, заявление, жалоба, а также устное обращение гражданина в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления. 

                                        
1
 Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Л.  В. Анд-

риченко, С. А. Боголюбов, Н. С. Бондарь и др.; под ред. В. Д. Зорькина. — 2-е изд., 

пересмотренное. — М.: Норма, Инфра-М, 2011 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=BB3EEE7DE5278645BE9A5694CAE3D5057C365121650CF2B7FA4D755A440E66DC375CECBE04A2u3uFG
consultantplus://offline/ref=BB3EEE7DE5278645BE9A5694CAE3D5057C365121650CF2B7FA4D755A440E66DC375CECBE04A2u3uFG
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Установленный указанным федеральным законом порядок рассмотрения 
обращений граждан распространяется на все обращения граждан, за исключе-
нием обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
федеральными конституционными законами и иными федеральными законами. 
Так, отдельные виды заявлений рассматриваются в уголовно-процессуальном 
порядке (заявления граждан о преступлениях)

1
 или гражданско-процессуальном 

(заявления об усыновлении или удочерении)
2
 порядке, т. е. в рамках произ-

водств, входящих в структуру не административного, а иных видов юридиче-
ских процессов (уголовного, гражданского). 

Порядок рассмотрения отдельных видов заявлений устанавливается про-
фильными федеральными законами, регламентирующими конкретные области 
общественных отношений. Так, заявления о приёме в гражданство Российской 
Федерации рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом 
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; заявление 
о признании беженцем — Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 
«О беженцах»; заявление о признании вынужденным переселенцем — Законом 
Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных пересе-

ленцах»; заявление о регистрации общественного объединения — Федеральным 
законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; заявле-
ние о получении лицензии — Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности». В ряде случаев заявление 
является документом, инициирующим самостоятельное административное 
производство, входящее в структуру административного процесса (например, 
регистрационное, лицензионное). 

Общий порядок рассмотрения обращений граждан государственными ор-
ганами и должностными лицами, установленный Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», детализиру-
ется подзаконными нормативными актами, учитывая особенности сферы дея-
тельности конкретных государственных органов. К примеру, такими норматив-
ными актами являются: приказ Генпрокуратуры России от 30 января 2013 г. 
№ 45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмот-
рения обращений и приёма граждан в органах прокуратуры Российской Феде-
рации»; приказ Судебного департамента при Верховном суде Российской Фе-
дерации от 21 мая 2010 г. № 102 «Об утверждении Инструкции по работе с об-
ращениями и запросами граждан и организаций в Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации»; приказ МВД России от 12 сентября 
2013 г. № 707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения об-
ращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции»; приказ ФСТЭК России от 2 июля 2014 г. № 79 «Об утверждении Ин-
струкции об организации рассмотрения обращений граждан и приёма граждан 
в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю». 

                                        
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ 

(ред. от 28.06.2022). 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ 

(ред. от 25.02.2022). Гл. 29. 

consultantplus://offline/ref=582E02CF68208CEB1D0674E47D01CE6657026F25C1A5658BCF83274B3DDB8C1814C99E05E28794Z6i4I
consultantplus://offline/ref=582E02CF68208CEB1D0674E47D01CE665701672CC6A5658BCF83274B3DDB8C1814C99E05E28795Z6i7I
consultantplus://offline/ref=582E02CF68208CEB1D0674E47D01CE665701672CC5A5658BCF83274BZ3iDI
consultantplus://offline/ref=582E02CF68208CEB1D0674E47D01CE665701672CC5A5658BCF83274BZ3iDI
consultantplus://offline/ref=582E02CF68208CEB1D0674E47D01CE665404602EC5A5658BCF83274B3DDB8C1814C99BZ0i0I
consultantplus://offline/ref=582E02CF68208CEB1D0674E47D01CE6657026F2ACFA5658BCF83274B3DDB8C1814C99E05E28798Z6i7I
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Право на обращения основано на принципе всеобщности. Действующее 
законодательство также предоставляет право иностранным гражданам и лицам 
без гражданства направлять обращения в российские органы власти для полу-
чения разрешительных документов на проживание, пребывание или работу на 
территории России. Однако лица, не являющиеся гражданами России, не могут 
реализовать право на обращение, предметом которого являются предложения 
о реформировании государственной власти или изменении законодательства, 
так как участие в управлении государством — право и прерогатива только 
граждан Российской Федерации. 

Таким образом, любое лицо в соответствии с российским законодатель-
ством обладает правом на обращение в государственные органы и органы 
местного самоуправления, за исключением случаев, установленных законом 
и нормами международного права. Эти изъятия касаются обращений, носящих 
политический характер, субъектами которых могут выступать исключительно 
граждане России, или противоречащих международно-правовым обязатель-
ствам Российской Федерации.  

Закон даёт следующую содержательную характеристику видам обращений, 
которые рассматриваются в рамках данного административного производства:  

Предложение — рекомендация гражданина по совершенствованию за-
конов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отно-
шений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 
государства и общества.  

Заявление — просьба гражданина о содействии в реализации его конститу-
ционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо со-
общение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках 
в работе государственных органов, органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц.  

В нормах-дефинициях, раскрывающих содержание обращений, запро-
граммирован тот юридический результат, на достижение которого ориентиро-
вано данное производство.  

При рассмотрении предложений — это учёт мнения граждан о путях со-
вершенствования законов и иных нормативных правовых актов, деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, развития обще-
ственных отношений, улучшения социально-экономической и иных сфер дея-
тельности государства и общества. 

При рассмотрении заявлений — это 1) оказание содействия заявителю 
или иным лицам в реализации их конституционных прав или свобод, либо 
2) реагирование на сообщения о нарушении законов и иных нормативных пра-
вовых актов, о недостатках в работе государственных органов, органов местно-
го самоуправления и должностных лиц, либо реагирование на критику деятель-
ности указанных органов и должностных лиц.  

Федеральное законодательство не содержит нормативного определения 
понятия «производство по предложениям и заявлениям граждан», ограничива-
ясь лишь его общими характеристиками. Однако, исходя из признаков, кото-
рыми оно обладает, можно дать следующее определение.  
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Основными целями производства по предложениям и заявлениям 
граждан и организаций являются: 

— учёт мнения граждан о путях совершенствования законодательства, дея-
тельности органов власти, улучшения сфер деятельности общества; 

— содействие гражданам в реализации их конституционных прав и свобод; 
— проверка сообщений о фактах нарушения законов и иных нормативных 

правовых актов, о недостатках в работе государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц и реагирование на них, либо на крити-
ку деятельности указанных органов и должностных лиц. 

Производство по предложениям и заявлениям граждан — это осуществ-
ляемая в особых процессуальных формах деятельность государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и их должностных лиц по регистрации, 
рассмотрению и разрешению предложений и заявлений по существу, в целях 
учета мнения граждан о необходимости различного рода преобразований в об-
ществе, совершенствования законодательства, оптимизации деятельности орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, защиты прав и свобод 
граждан и содействия в их реализации. 

К субъектам, уполномоченным рассматривать и разрешать предложения 
и заявления граждан, Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» относит государственные органы, органы 
местного самоуправления и должностных лиц. 

Под государственным органом следует понимать часть государственного 
аппарата, участвующего в осуществлении определённых государственных функ-
ций и наделённого в этой связи властными полномочиями. 

Органы местного самоуправления к числу государственных не относятся 
и создаются для осуществления функций публичного управления на территории 
муниципального образования в целях обеспечения общественных интересов 
и решения местных вопросов жизнедеятельности населения. 

Под должностным лицом понимается лицо, постоянно, временно или 
по специальному полномочию осуществляющее функции представителя вла-
сти либо выполняющее организационно-распорядительные, административ-
но-хозяйственные функции в государственном органе или органе местного 
самоуправления.  

По смыслу закона гражданин может реализовать предоставленное ему 
Конституцией Российской Федерации право на обращение во все без исключе-
ния органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Важно отметить, что письменное обращение должно отвечать следую-
щим требованиям. В нем гражданин в обязательном порядке указывает либо 
наименование государственного органа или органа местного самоуправления, 
в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество со-
ответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, 
а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадреса-
ции обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит лич-
ную подпись и дату. 

В обращении, направляемом в форме электронного документа, гражданин 
в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — 
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при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен 
в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обраще-
нию необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить 
указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 

Невыполнение указанных и иных требований, согласно Федеральному 
закону № 59-ФЗ, влечёт следующие последствия. 

1. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не даётся (ч. 1 ст. 11); 

2. В случае если текст письменного обращения не поддаётся прочтению, 
ответ на обращение не выдается, и оно не подлежит направлению на рассмот-
рение в государственный орган, орган местного самоуправления или должност-
ному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации сообщается гражданину, направившему обращение, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению (ч. 4 ст. 11); 

3. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностное лицо вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом (ч. 3 ст. 11); 

4. В случае поступления в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу письменного обращения, содержащего во-
прос, ответ на который размещен на официальном сайте данных государствен-
ного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, направившему обраще-
ние, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электрон-
ный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении 
(ч. 5.1 ст. 11). 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 
вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный орган, 
орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу. 

При рассмотрении обращения государственным органом, органом местного 
самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 
с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотре-
ния обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведе-
ния, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну; 

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения в государ-
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ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов; 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на 
действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 
В правовом демократическом государстве производство по предложени-

ям и заявлениям граждан является важнейшим направлением деятельности ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, поскольку оно спо-
собствует реализации конституционных прав и свобод личности, служит кана-
лом обратной связи между гражданами и государством. 

§ 2. Стадии производства по предложениям и заявлениям 
граждан в сфере государственного управления 

Производство по предложениям и заявлениям граждан в сфере государ-
ственного управления включает несколько стадий.  

Анализ норм Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» позволяет выделить три стадии производства 
по предложениям и заявлениям граждан, и обращениям организаций в сфере 
государственного управления: 

1. Возбуждение производства по заявлению или предложению. 
2. Рассмотрение заявления, предложения и принятие по нему решения. 
3. Исполнение решения по заявлению. 
Рассмотрим указанные стадии подробнее. 
1. Возбуждение производства по заявлению или предложению. Данная 

стадия является началом производства по заявлению или предложению и со-
стоит из трех этапов:  

1) приём и первичная обработка обращений;  
2) регистрация и учёт обращения;  
3) принятие организационных решений о порядке рассмотрения обращений. 
Первый — приём и первичная обработка обращений. 
Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот 

государственный орган, орган местного самоуправления или тому должност-
ному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов.  

Письменное предложение или заявление может быть направлено по по-
чте, курьером, лично передано гражданином в канцелярию, приемную того ор-
гана, в который он обращается, или непосредственно должностному лицу. Вме-
сте с тем часть 3 статьи 7 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» регламентирует работу 
с обращениями, поступившими в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу по каналам информационных систем об-
щего пользования. Развитие цифровых технологий позволяет гражданам и ор-
ганизациям направить в госорганы, органы местного самоуправления, государ-
ственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие 
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публично значимые функции, и их должностным лицам сообщения и обраще-
ния через электронные формы Единого портала госуслуг. Важное условие — 
авторизация гражданина или юридического лица с использованием единой си-
стемы идентификации и аутентификации

1
.  

Первичная обработка обращений, поступивших по почте, осуществляется 
уполномоченным сотрудником секретариата или приемной органа государ-
ственной власти, или органа местного самоуправления. 

Второй этап рассматриваемой стадии — регистрация и учёт предложе-
ния или заявления, являющиеся ключевым моментом возбуждения данного 
производства. 

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трёх 
дней с момента поступления в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу. Данное положение распространяется и на 
письменные обращения, принятые в ходе личного приёма.  

При регистрации обращению присваивается входящий номер, оно вно-
сится в журнал регистрации корреспонденции с указанием даты приёма и вхо-
дящего номера или совершаются иные действия, предусмотренные внутренней 
инструкцией по делопроизводству, действующей в данном органе. Более по-
дробно процесс приёма и регистрации обращений граждан регламентируется 
в подзаконных ведомственных нормативных актах, регулирующих соответ-
ствующую деятельность отдельных министерств и ведомств, а также в законах 
субъектов Российской Федерации. 

Третий этап — принятие организационных решений о порядке рассмот-
рения обращений. 

Зарегистрированные обращения рассматриваются уполномоченным 
должностным лицом, которое определяет соответствие обращения установлен-
ным законодательством требованиям и порядок его рассмотрения по существу 
(организует доклад руководителю, направляет в самостоятельное подразделе-
ние, территориальный орган или иной государственный орган либо орган мест-
ного самоуправления). 

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не вхо-
дит в компетенцию данных государственного органа, органа местного само-
управления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении во-

                                        
1
 Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 г. № 861 «О федеральных государ-

ственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электрон-

ной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» 

(вместе с «Положением о федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"», «Пра-

вилами ведения федеральной государственной информационной системы "Федераль-

ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"», «Положением 

о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)"», «Требованиями к региональным пор-

талам государственных и муниципальных услуг (функций)») (ред. от 25.05.2022). 
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просов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадреса-
ции обращения. 

Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, 
направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприме-
нительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государствен-
ных услуг в сфере миграции, и высшему должностному лицу субъекта Россий-
ской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, 
направившего обращение, о переадресации его обращения. 

По обращению, относящемуся к компетенции органов внутренних дел, в те-
чение семи дней со дня регистрации принимается одно из следующих решений. 

1. Принять к рассмотрению по существу. 
2. Направить для рассмотрения в подразделение центрального аппарата. 
3. Направить для рассмотрения по существу в подчинённый территори-

альный орган.  
4. Приобщить аналогичное обращение к материалам проверки по первому 

обращению, если его рассмотрение не окончено. 
5. Не проводить проверку по обращению. 
5.1. Если оно признано уполномоченным должностным лицом безоснова-

тельным
1
 и переписка по вопросам, поставленным в обращении, прекращена. 

5.2. Если оно признано уполномоченным должностным лицом некор-
ректным по изложению или форме

2
. 

Организационное решение руководителя по обращению оформляется 
в форме резолюции на отдельном листе бумаги с указанием номера обращения 
и даты его регистрации. 

В резолюции по обращению в письменном виде определяются должност-
ное лицо, ответственное за рассмотрение обращения и уполномоченное на под-
писание ответа, сроки, порядок рассмотрения и проведения проверочных меро-
приятий, а также необходимость осуществления контроля. Допускается уста-
новление сокращенных сроков рассмотрения обращения. 

Должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, соответ-
ствующей резолюцией определяет непосредственного исполнителя. 

Если решение поставленных в письменном обращении вопросов относит-
ся к компетенции нескольких государственных органов, органов местного са-
моуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со 
дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам. 
Кроме того, государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо при направлении письменного обращения на рассмотрение в дру-

                                        
1
 Неоднократное обращение, в котором гражданином не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, подлежащие дополнительной проверке. 
2
 Обращение неясного и невразумительного содержания, а также обращение, текст 

которого не поддаётся прочтению либо написан на обрывках бумаги, плакатах и дру-

гих предметах. 
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гой государственный орган, орган местного самоуправления или иному долж-
ностному лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных орга-
нах или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотре-
ния письменного обращения

1
. 

При организации личного приёма граждан, если в обращении содержатся 
вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного 
органа, органа местного самоуправления или должностного лица, гражданину 
даётся разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.  

2. Рассмотрение заявления, предложения и принятие по нему решения 
является второй стадией производства, в ходе которой принимается решение по 
существу обращения, что определяет её особую значимость.  

Рассмотрение заявления, предложения и принятие по нему решения как 
самостоятельная стадия производства представляет собой совокупность про-
цессуальных действий уполномоченных на то должностных лиц, с целью про-
верки фактов, установления обоснованности содержащихся в них просьб, тре-
бований и соображений, принятия мер по устранению и предупреждению уста-
новленных проверкой недостатков и нарушений законности, с обязательным 
уведомлением авторов.  

Стадия рассмотрения включает следующие три этапа.  
Первый этап ― подготовка материалов к рассмотрению. Государствен-

ный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо могут за-
прашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы 
в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предва-
рительного следствия. 

По направленному в установленном порядке запросу уполномоченные 
лица обязаны в течение 15 дней представить документы и материалы, необхо-
димые для рассмотрения обращения. Исключение составляют документы и ма-
териалы, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну. 

Каждое письменное обращение и все документы, относящиеся к его рас-
смотрению, формируются и сшиваются исполнителями в отдельный материал, 
листы нумеруются карандашом в правом верхнем углу.   

Для объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения пред-
ложения или заявления, в случае необходимости, государственный орган, орган 
местного самоуправления, должностное лицо обеспечивают присутствие граж-
данина, направившего предложение или заявление, при его рассмотрении. 

Вторым этапом является рассмотрение предложения, заявления по су-
ществу и принятие по ним решений. 

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» предусматривает следующие сроки рассмотрения обращений: 

1) по общему правилу — 30 суток со дня регистрации обращения; 
2) письменное обращение, поступившее высшему должностному лицу 

субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного ор-

                                        
1
 См.: Федеральный закон от 02.06.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации». Ч. 5 ст. 8. 
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гана государственной власти субъекта Российской Федерации) и содержащее 
информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции, рассматривается в течение 20 дней со дня реги-
страции письменного обращения; 

3) в исключительных случаях (особая сложность, необходимость прове-
дения специальных исследований, изучение дополнительных материалов, осу-
ществление запросов, в том числе в электронной форме и др.) допускается про-
дление срока не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением граждани-
на, направившего обращение. 

При рассмотрении обращения, отнесённого к категории «предложение», 
оценивается целесообразность применения на практике каждой рекомендации 
гражданина, на основании чего делается вывод о возможности его принятия 
или отклонения. 

При рассмотрении обращения, отнесённого к категории «заявление», вы-
деляется действие, на необходимость совершения которого указывает гражда-
нин. При наличии достаточных оснований для его совершения принимаются 
меры для удовлетворения заявления. 

При личном приёме, согласно статье 13 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», гражданин предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность. На гражданина, обратившего-
ся для личного приёма, заводится карточка личного приёма, где отражаются 
сведения о личности явившегося на приём, кратко излагается суть обращения, 
а также ответ на обращение, который может быть дан в устной или письменной 
форме. В устной форме ответ даётся в случае, если факты и обстоятельства, из-
ложенные гражданином, являются очевидными, не требуют дополнительной 
проверки и сам гражданин не возражает против устного ответа. 

Третьим этапом стадии рассмотрения дела является принятие обосно-
ванного решения. 

В соответствии с пунктом 112 Инструкции об организации рассмотрения 
обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, по итогам рассмотрения обращения, в том числе полученного в ходе 
приема граждан, должностным лицом, уполномоченным на подписание ответа, 
обращение должно быть определено следующим образом. 

1. «Поддержанное» — предложение признано целесообразным, заявление 
или жалоба — обоснованными и подлежащими удовлетворению. Поддержан-
ными считаются также отдельные обращения, поступившие в подразделение 
делопроизводства, которые не подлежат рассмотрению в соответствии с Феде-
ральным законом. 

2. «Неподдержанное» — требования гражданина, изложенные в обраще-
нии, признаны необоснованными или незаконными. Неподдержанными счита-
ются анонимные обращения, списанные в дело без проведения проверки и от-
вета гражданину в соответствии с Инструкцией, а также обращения, переписка 
по которым прекращена. 

3. «Разъясненное» — обращение, в котором не содержалось просьб об 
удовлетворении каких-либо требований или ходатайств, разъяснены вопросы 
правового или иного характера, а также порядок обжалования судебных реше-
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ний. К данной группе относятся также обращения, некорректные по содержа-
нию

1
, изложению или форме. 
Результатом рассмотрения обращений, в том числе полученных в ходе 

приёма граждан, являются: 
1. Письменный или направленный в форме электронного документа либо 

устный, данный на личном приёме ответ гражданину по существу всех постав-
ленных им вопросов. 

2. Письменное или направленное в форме электронного документа либо 
устное, данное на личном приёме уведомление гражданина: 

— об оставлении его обращения без ответа по существу с изложением 
причин; 

— о переадресации обращения в государственный орган или должност-
ному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в обраще-
нии вопросов. 

3. Принятие решения о списании обращения в номенклатурное дело без 
ответа на основании рапорта или докладной записки сотрудника, осуществля-
ющего рассмотрение, или сотрудника подразделения делопроизводства. 

3. Исполнение решения по заявлению — заключительная стадия произ-
водства. Сущность этой стадии заключается в том, что орган (должностное ли-
цо), который принял решение, обязан обеспечить своевременное и правильное 
исполнение решения по делу.  

Принятые предложения учитываются в практической деятельности и при 
обобщении правоприменительной практики. 

При наличии достаточных оснований для совершения действия, на необ-
ходимость совершения которого указывает гражданин в заявлении, принима-
ются меры для удовлетворения заявления. 

При наличии же в фактах, изложенных в обращении, признаков админи-
стративного или уголовно наказуемого деяния обращение необходимо напра-
вить в правоохранительные органы и информировать об этом его автора. 

О решениях, принятых по обращениям граждан, должно быть сообщено 
гражданам в письменной или устной форме. Текст ответа должен излагаться 
чётко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать ответ на все поставлен-
ные в обращении вопросы. При подтверждении изложенных в обращении фак-
тов в ответе следует указывать, какие приняты меры. В случае частичного или 
полного отказа в удовлетворении требований, содержащихся в обращении, 
в ответе также указываются мотивы отклонения со ссылкой на конкретные 
нормы законодательства.  

Ответ на обращение подписывают руководитель государственного органа 
или органа местного самоуправления, должностное либо уполномоченное лицо. 
Под уполномоченным лицом может пониматься руководитель структурного 
подразделения органа государственной власти или местного самоуправления, 
которому такое право предоставлено на основе должностной инструкции или 
положения о структурном подразделении. 

                                        
1
 Обращения, в которых содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, членов его семьи, 

а также третьих лиц. 
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В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

За гражданином закреплено право обращаться с жалобой на принятое по 
обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Рассмотрение такой жалобы будет 
осуществляться вышестоящим органом или судом в рамках производства по 
рассмотрению жалоб. 

§ 3. Особенности производства  
по обращениям граждан в органах внутренних дел 

Работа с обращениями граждан ― важная составляющая деятельности 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, призванная обеспечить 
соблюдение, охрану, защиту, а в необходимых случаях восстановление нару-
шенных конституционных прав и законных интересов граждан. Такая работа 
в системе МВД России осуществляется по двум направлениям: 

1. Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, юридических лиц ор-
ганами внутренних дел;  

2. Прием, регистрация и разрешение заявлений и сообщений о преступ-
лениях, административных правонарушениях, о происшествиях.  

Рассмотрим порядок и особенности каждого направления. 
1. Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, юридиче-
ских лиц органами внутренних дел. 

Организация работы с обращениями возложена на систему подразделе-
ний делопроизводства и режима МВД России. В структуру Центрального аппа-
рата МВД России входит Департамент делопроизводства и работы с обращени-
ями граждан и организаций, в составе которого функционирует Управление по 
работе с обращениями граждан и организаций. 

В территориальных органах внутренних дел настоящие функции осуществ-
ляют: на региональном уровне — управления (Главные управления) делопроиз-
водства и режима УМВД России по соответствующему субъекту; на районном 
уровне — отделы (отделения) делопроизводства и режима. 

Организационно-правовой основой указанного направления деятельности 
органов внутренних дел является приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. 
№ 707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений 
граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», кото-
рый детализирует общий порядок рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, установленный Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», для системы МВД России. 
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На стадии возбуждения производства в органах внутренних дел к рас-
смотрению принимаются обращения:  

1) направленные посредством: операторов почтовой связи с доставкой ими 
письменной корреспонденции в здание органа внутренних дел; официальных сай-
тов; факсимильной связи; федеральной фельдъегерской связи и специальной свя-
зи; дежурной части территориального органа МВД России; почтового ящика, 
установленного в круглосуточно доступных для граждан местах зданий МВД Рос-
сии, его территориальных органов на межрегиональном, окружном и региональ-
ном уровнях, а также органов внутренних дел, где нет дежурных частей;  

2) полученные в ходе личного приёма. 
Все обращения, поступившие в орган внутренних дел, подлежат обя-

зательной регистрации в срок, не превышающий трех дней со дня их  поступ-
ления и учету. 

Учет обращений осуществляется в специальных учетных формах, 
утвержденных Инструкцией. 

Руководитель территориального органа внутренних дел своей резолю-
цией определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения 
и проведение проверочных мероприятий.  

Сотрудник системы МВД России, уполномоченный на рассмотрение об-
ращения, обязан следующее. 

1. Обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости — с участием гражданина. 

2. Принять меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов гражданина. 

3. Направить гражданину письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов. 

4. Уведомить гражданина о направлении его обращения на рассмотрение 
в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному 
должностному лицу в соответствии с компетенцией, а также о продлении срока 
рассмотрения обращения. 

5. Не разглашать сведения, содержащиеся в обращении, а также инфор-
мацию, касающуюся частной жизни гражданина, ставшие известными при рас-
смотрении обращения. Не является разглашением сведений, содержащихся 
в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

6. Обеспечить сохранность и конфиденциальность документов, относя-
щихся к предмету проверки по обращению. 

Материалы формируются в отдельное номенклатурное дело, где они не 
сшиваются между собой, располагаются в хронологическом порядке, исходя из 
даты их списания или по регистрационным номерам. 

Обращения о противоправных деяниях, совершенных сотрудниками, ре-
гистрируются в порядке, установленном Инструкцией об организации рассмот-
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рения обращений граждан в системе МВД России, и рассматриваются в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами МВД России

1
. 

Обращения, содержащие сведения о фактах коррупции должностных лиц 
органов внутренних дел либо об их личной заинтересованности, которая может 
привести к конфликту интересов, подлежат обязательному рассмотрению в под-
разделениях собственной безопасности и (или) по работе с личным составом. 

Особый порядок установлен для регистрации заявлений, содержащих ин-
формацию о преступлении или об административном правонарушении. 

Так, обращение, содержащее информацию о преступлении или об адми-
нистративном правонарушении, поступившее в подразделение делопроизвод-
ства в установленном порядке регистрируется, учитывается, докладывается ру-
ководителю территориального органа и с его поручением передаётся в дежур-
ную часть для регистрации в КУСП незамедлительно. 

Заявления о преступлении, об административном правонарушении в соот-
ветствии с резолюцией принимавшего должностного лица по окончании приёма 
передаются (без регистрации в подразделении делопроизводства) в дежурную 
часть территориального органа для регистрации в КУСП.  

Если в ходе проверки по обращению выявлены признаки преступления 
или административного правонарушения, непосредственный исполнитель со-
ставляет мотивированный рапорт на имя руководителя, принявшего организа-
ционное решение о порядке рассмотрения обращения, и с его поручением пере-
даёт рапорт в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП 

и рассмотрения в соответствии с требованиями УПК РФ или КоАП РФ. 
2. Порядок приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений 

о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. 
Порядок приёма, регистрации и разрешения в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях 
определяет Инструкция, утверждённая приказом МВД России от 29 августа 
2014 г. № 736

2
. 

В зависимости от формы поступления в органы внутренних дел инфор-
мации о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях 
(письменной или устной), выделяют два вида таких обращений: заявления 
(письменные) и сообщения (устные). 

В территориальных органах МВД России принимаются, регистрируются 
и разрешаются следующие виды заявлений. 

1. О преступлении: 
— письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; 
— протокол принятия устного заявления о преступлении;  

                                        
1
 Приказ МВД России от 26.03.2013 г. № 161 «Об утверждении Порядка проведения 

служебной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации» (ред. от 12.11.2018). 
2
 Приказ МВД России от 29.08.2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке 

приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об ад-

министративных правонарушениях, о происшествиях» (ред. от 09.10.2019).  

consultantplus://offline/ref=14A312B9DC6E13E34E405495319BE3D27240414007C1E54D7AE0536C69RCM5P
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— заявление о явке с повинной;  
— протокол явки с повинной;  
— рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации об 

обнаружении признаков преступления;  
— материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела;  

— постановление прокурора о направлении соответствующих материалов 
в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 
преследовании; 

— поручение прокурора (руководителя следственного органа) о проведе-
нии проверки по сообщению о преступлении, распространённому в средствах 
массовой информации;  

— заявление потерпевшего или его законного представителя по уголов-
ному делу частного обвинения; 

— анонимное (без указания фамилии заявителя или почтового либо элек-
тронного адреса, по которому должен быть направлен ответ) заявление, содержа-
щее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта. 

2. Об административном правонарушении: 
— письменное заявление, в котором содержатся сведения, указывающие 

на наличие события административного правонарушения;  
— рапорт сотрудника органов внутренних дел, в котором содержатся све-

дения, указывающие на наличие события административного правонарушения. 
3. О происшествии:  
— письменное заявление о событиях, угрожающих личной или обще-

ственной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-
транспортных происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных происше-
ствиях, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях, в отношении ко-
торых требуется проведение проверочных действий с целью обнаружения воз-
можных признаков преступления или административного правонарушения. 

В органах внутренних дел принимаются, регистрируются и разрешаются 
следующие виды сообщений. 

1. О преступлении: 

— сообщение, изложенное в устной форме, в котором содержится ин-
формация об обстоятельствах, указывающих на признаки совершенного или го-
товящегося преступления;  

— анонимное сообщение, содержащее данные о признаках совершенного 
или готовящегося террористического акта. 

2. Об административном правонарушении: 
— сообщение, изложенное в устной форме, в котором содержатся сведе-

ния, указывающие на наличие события административного правонарушения. 
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3. О происшествии: 
— изложенное в устной форме заявление о происшествии: событиях, угро-

жающих личной или общественной безопасности, в том числе о несчастных слу-
чаях, дорожно-транспортных происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычай-
ных происшествиях, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях. 

Следует учитывать, что положения Инструкции не распространяются на: 
— сообщения о срабатывании охранно-пожарной и тревожной сигнали-

зации на охраняемом подразделением вневедомственной охраны объекте, не 
являющимся особо важным объектом, объектом повышенной опасности и жиз-
необеспечения, объектом, подлежащим обязательной охране полицией, если 
в результате реагирования на сигнал «тревога» не выявлены признаки преступ-
ления или административного правонарушения; 

— сообщения о дорожно-транспортных происшествиях, поступившие 
в подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния, не требующие проверки для обнаружения возможных признаков преступ-
ления или административного правонарушения, единственным последствием 
которых являются механические повреждения транспортных средств; 

— анонимные заявления (сообщения), содержащие сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем (кроме сведе-
ний о террористическом акте); 

— выявленные непосредственно сотрудниками органов внутренних дел 
административные правонарушения, по которым составлены протоколы об ад-
министративных правонарушениях, вынесены постановления о назначении 
наказания в случаях, предусмотренных частью 1 и 3 статьи 28.6 КоАП РФ 
(«Назначение административного наказания без составления протокола»); 

— обращения о наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье 
и имущество судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов в связи с их служебной деятельностью, а также потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизводства в связи с их участием 
в уголовном судопроизводстве

1
. 

Особенности производства по заявлениям (сообщениям) о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях в территориальных 
органах МВД России, связаны с их приёмом, регистрацией и разрешением. 

1. Приём заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях — это получение заявлений и сообщений 
сотрудником органов внутренних дел, на которого организационно-
распорядительными документами руководителя (начальника) территориального 
органа МВД России либо лица, исполняющего его обязанности, возложены со-
ответствующие полномочия. 

                                        
1
 Такие обращения подлежат рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 

20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохра-

нительных и контролирующих органов», от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 
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Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения 
преступления, административного правонарушения либо возникновения про-
исшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представ-
ления подлежат обязательному приёму во всех территориальных органах МВД 
России. Круглосуточный приём таких заявлений и сообщений осуществляется 
оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России  

Заявление, поступившее в дежурную часть в электронной форме, распе-
чатывается на бумажном носителе, дальнейшая работа с ним ведётся как 
с письменным.  

Вне пределов зданий территориальных органов МВД России, заявления 
и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях принимаются уполномоченными сотрудниками органов 
внутренних дел. 

После установления всех необходимых сведений о заявителе и происше-
ствии полученное сообщение незамедлительно любым доступным видом связи 
или по прибытии сотрудника в территориальный орган передаётся в дежурную 
часть для регистрации в КУСП.  

Протокол принятия устного заявления, письменное заявление о преступ-
лении, протокол явки с повинной, рапорт сотрудника органа внутренних дел 
об обнаружении признаков преступления должны быть оформлены в соответ-
ствии со статьями 141, 142, 143 УПК РФ. В частности, согласно части 6 статьи 
141 УПК РФ, заявитель должен быть предупреждён об уголовной ответственно-
сти за заведомо ложный донос, предусмотренной статьёй 306 УК РФ.  

Актуальным сегодня является функционирование телефона доверия, ко-
торое сравнительно недавно было введено в правовое поле деятельности орга-
нов внутренних дел

1
. Сообщение, поступившее в орган внутренних дел по те-

лефону доверия, оформляется сотрудником, принявшим его, рапортом, докла-
дывается начальнику и передаётся в дежурную часть для регистрации.  

2. Регистрация заявлений (сообщений) о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях и о происшествиях — это присвоение каждому при-
нятому (полученному) заявлению (сообщению) очередного порядкового номера 
КУСП и фиксация в ней кратких сведений по существу заявления (сообщения). 

Все поступившие в территориальные органы МВД России заявления 
(сообщения) о преступлении, об административном правонарушении 
и о происшествии подлежат регистрации в КУСП, которая является докумен-
том строгой отчётности

2
.  

                                        
1
 Порядок функционирования «телефонов доверия», входящих в систему «горячей 

линии МВД России» по приёму и учёту сообщений граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства о преступлениях и иных правонаруше-

ниях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 

регламентирован Приказом МВД России от 22.08.2012 г. № 808 «О создании системы 

"горячей линии МВД России"». 
2
 КУСП оформляется в соответствии с Правилами делопроизводства в федеральных 

органах исполнительной власти, утверждёнными Постановлением Правительства РФ 
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Обязанности по ведению КУСП и регистрации в ней заявлений и сооб-
щений возлагаются на оперативного дежурного. КУСП заполняется чётко 
и разборчиво, записи производятся от руки ручкой, без сокращений. Листы 
должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью территори-
ального органа МВД России. Исправления не допускаются. Ошибочные записи 
зачёркиваются и удостоверяются подписью оперативного дежурного. По окон-
чании КУСП передается из дежурной части в подразделение делопроизводства 
для последующего хранения. 

Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происшествиях осуществляется независимо 
от территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно 
в дежурных частях.  

В КУСП отражаются следующие сведения: 
— порядковый номер, присвоенный зарегистрированному заявлению 

(сообщению) о преступлении, об административном правонарушении, о про-
исшествии; 

— дата, время и форма поступления заявления (сообщения) о преступле-
нии, об административном правонарушении, о происшествии; 

— данные о сотруднике органов внутренних дел, принявшем заявление 
(сообщение) о преступлении, об административном правонарушении, о про-
исшествии; 

— данные о заявителе; 
— регистрационный номер талона-уведомления, выданного заявителю 

(в случае выдачи); 
— краткое содержание заявления (сообщения) о преступлении, об адми-

нистративном правонарушении, о происшествии; 
— данные о руководителе, которому доложено о заявлении (сообщении) 

о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии; 
— результаты работы следственно-оперативной группы, дежурного наря-

да (сотрудника) на месте совершения преступления, административного право-
нарушения, месте происшествия; 

— данные о руководителе, поручившем проверку заявления (сообщения) 
о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии; 

— данные о сотруднике органов внутренних дел, которому поручена про-
верка заявления (сообщения) о преступлении, об административном правона-
рушении, о происшествии, его подпись, дата и время получения; 

— срок проверки, установленный руководителем, и срок, в который 
рассмотрено заявление (сообщение) о преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии, данные о должностных лицах, продлив-
ших срок проверки; 

— результаты рассмотрения заявления (сообщения) о преступлении, 
об административном правонарушении, о происшествии. 

                                                                                                                                   
от 15.06.2009 г. № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных ор-

ганах исполнительной власти», а также инструкцией по делопроизводству, согласо-

ванной с Росархивом.  
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При регистрации сообщения о происшествии, поступившего в дежурную 
часть, на любом свободном месте документа, зарегистрированного в КУСП, 
проставляется штамп, в оттиск которого оперативный дежурный вносит номер, 
дату регистрации, наименование территориального органа МВД России, свою 
фамилию и заверяет указанные сведения. 

При личном обращении гражданина оперативный дежурный, одновре-
менно с регистрацией в КУСП, обязан оформить талон, который состоит из 
двух частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый ре-
гистрационный номер. Бланки талонов должны быть сброшюрованы в книжки 
и пронумерованы. Книжки талонов регистрируются в подразделении делопро-
изводства и хранятся в дежурной части. 

В талоне-корешке указываются: сведения о заявителе, краткое содержание 
заявления о преступлении, об административном правонарушении, о происше-
ствии, регистрационный номер по КУСП, подпись оперативного дежурного, его 
принявшего, дата и время приема. Талоны-корешки остаются в дежурной части 
и используются при сверках полноты регистрации заявлений, а также при рас-
смотрении жалоб заявителей на действия сотрудников органов внутренних дел.  

В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, имя, от-
чество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об адми-
нистративном правонарушении, о происшествии, регистрационный номер по 
КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес и номер слу-
жебного телефона, дата и время приёма, подпись оперативного дежурного. Талон-
уведомление получает заявитель, о чем расписывается на талоне-корешке, про-
ставляет дату и время получения. 

Сообщения о преступлениях и правонарушениях, совершенных сотруд-
никами органов внутренних дел, поступившие по «телефону доверия», заносят-
ся в журнал учёта сообщений, оформляются рапортом, который впоследствии 
регистрируется в КУСП. 

Персональная ответственность за нарушение правил ведения КУСП, не-
полноту регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях, а также необоснованный отказ 
в выдаче заявителю талона-уведомления о принятии и регистрации его заявле-
ния возлагается на оперативного дежурного дежурной части и руководителя 
(начальника) территориального органа МВД России. 

3. Разрешение заявлений (сообщений) о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях и о происшествиях — это проверка фактов, изложен-
ных в зарегистрированном заявлении (сообщении), уполномоченным долж-
ностным лицом территориального органа МВД России и принятие в пределах 
его компетенции решения в порядке, установленном законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

После регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях в КУСП оперативный дежур-
ный принимает меры неотложного реагирования в порядке, установленном за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, регламентирующими деятельность органов внутренних дел. К таким ме-
рам, в частности, относится незамедлительное прибытие полиции на место со-
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вершения преступления, административного правонарушения, место происше-
ствия и принятие мер к раскрытию преступлений по «горячим следам», органи-
зация действий сил и средств, при возникновении чрезвычайных обстоятельств, 
принятие неотложных мер по спасению граждан, охране имущества и др. 

Проверку зарегистрированного заявления (сообщения) осуществляет со-
трудник органов внутренних дел по соответствующему поручению руководи-
теля (начальника) территориального органа МВД России либо его заместителя 
или лиц, их замещающих, начальника линейного отдела (отделения, пункта) 
полиции или его заместителя, а также руководителя органа предварительного 
следствия территориального органа МВД России, осуществляющего соответ-
ствующие процессуальные полномочия руководителя следственного органа. По 
каждому зарегистрированному заявлению (сообщению) руководитель террито-
риального органа обязан дать письменное поручение в форме резолюции, с ука-
занием исполнителя, срока проверки и порядка разрешения.  

Заявления и сообщения, содержащие признаки преступления, рассматри-
ваются в соответствии со статьёй 144 УПК РФ в трёхдневный срок, в исключи-
тельных случаях срок рассмотрения может быть продлён начальником след-
ственного подразделения, дознания до 10 суток. При необходимости производ-
ства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований 
документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, 
а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток 
с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послу-
жившие основанием для такого продления. 

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях ор-
ганом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного орга-
на в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений. 

1. О возбуждении уголовного дела. 
2. Об отказе в возбуждении уголовного дела. 
3. О передаче по подследственности в соответствии со статьёй 151 

УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии 
с частью 2 статьи 20 УПК РФ. 

В случае принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела мате-
риал проверки этого заявления (сообщения) незамедлительно регистрируется 
в журнале учёта материалов, по которым вынесены постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Ведение журнала осуществляется в территори-
альном органе МВД России сотрудником отдела (отделения, группы) анализа, 
планирования и контроля, отдела (отделения, группы) информационного обеспе-
чения или лицом, исполняющим его обязанности, либо иным сотрудником, опре-
делённым руководителем (начальником) территориального органа МВД России. 

Заявления и сообщения об административных правонарушениях подлежат 
рассмотрению в соответствии с КоАП РФ. Срок рассмотрения таких заявлений 
и сообщений исчисляется с момента их регистрации в КУСП, определяется руко-
водителем (начальником) территориального органа МВД России с учетом требо-
ваний части 3 статьи 8 и статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также 
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сроков давности привлечения к административной ответственности, установлен-
ных статьёй 4.5 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений об административ-
ных правонарушениях должностным лицом, уполномоченным составлять про-
токолы об административных правонарушениях, в пределах своей компетенции 
принимается одно из следующих решений. 

1. О возбуждении дела об административном правонарушении. 
2. Об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. 
3. О передаче заявления (сообщения) об административном правонару-

шении и материалов его проверки на рассмотрение государственного органа, 
органа местного самоуправления, организации или должностного лица, к ком-
петенции которых относится решение соответствующих вопросов, по подве-
домственности. 

4. О передаче заявления (сообщения) об административном правонару-
шении и материалов его проверки в иной территориальный орган МВД России 
по территориальности, на территории обслуживания которого совершено адми-
нистративное правонарушение, разрешение которого отнесено к компетенции 
органов внутренних дел. 

Материалы, по которым принято решение о начале производства по делу 
об административном правонарушении, регистрируются в журнале учёта мате-
риалов об административных правонарушениях. Ведение и хранение указанно-
го журнала возлагается руководителем (начальником) территориального органа 
МВД России на сотрудников отделов, отделений (групп) по исполнению адми-
нистративного законодательства. 

Заявления и сообщения о происшествиях рассматриваются в срок, опре-
делённый руководителем (начальником) территориального органа МВД России 
с учетом требований части 3 статьи 8 и статьи 12 Федерального закона «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о происшествиях 
руководителем (начальником) территориального органа МВД России принима-
ется одно из следующих решений. 

1. О передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов его про-
верки на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправле-
ния, организации или должностного лица, к компетенции которых относится ре-
шение соответствующих вопросов, по подведомственности. 

2. О передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов его про-
верки в иной территориальный орган МВД России, на территории обслуживания 
которого произошло происшествие, разрешение которого отнесено к компетен-
ции органов внутренних дел. 

3. О приобщении заявления (сообщения) о происшествии и материалов его 
проверки к материалам номенклатурного дела, прилагаемого к КУСП. 

4. О приобщении заявления о происшествии к розыскному делу. 
5. О передаче заявления о происшествии в подразделение делопроизводства. 
Сотрудник органов внутренних дел, проводивший проверку по заявлению 

(сообщению) о преступлении, об административном правонарушении, о про-
исшествии, должен в кратчайший срок, но не позднее, чем до истечения 24 ча-
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сов с момента принятия решения, проинформировать о нем оперативного де-
журного для обеспечения своевременного внесения сведений в КУСП, а также 
представить оперативному дежурному копию решения. Информация о приня-
тых решениях в течение 24 часов направляется заявителю в письменной форме 
или в форме электронного документа, о чём делается соответствующая отметка 
в КУСП. При этом заявителю разъясняется его право обжаловать данное реше-
ние и порядок его обжалования. 

Начальник органа внутренних дел несёт персональную ответственность 
за соблюдение законности при приёме, регистрации и разрешении заявлений 
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях, осуществляет ежедневный контроль соблюдения сроков их разре-
шения, а также правильности ведения КУСП, о чём делаются соответствующие 
записи в книге приёма и сдачи дежурства. 

Рассмотренные особенности производства по заявлениям о нарушении 
законов и иных нормативных правовых актов (а именно, содержащих инфор-
мацию о преступлениях, об административных правонарушениях), позволяют 
сделать вывод, что в рамках именно данного производства проверяются факты, 
изложенные в поступившем заявлении, и принимается решение о необходимо-
сти возбуждения уголовного дела или производства по делу об административ-
ном правонарушении.  

Работа с обращениями граждан и организаций в органах внутренних дел 
в соответствии с требованиями статей 8, 9, 10 Федерального закона от 7 февра-
ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» должна быть основана на принципах открыто-
сти и публичности, общественного доверия и поддержки граждан, взаимодей-
ствия и сотрудничества. 
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ГЛАВА 6  

РЕГИСТРАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

§ 1. Общая характеристика регистрационного производства 

Государственная регистрация актов, документов, прав, объектов широко 
применяется в различных сферах деятельности общества и государства (эконо-
мической, социальной и административно-политической). В административно-
правовой литературе регистрация рассматривается как один из методов госу-
дарственного управления, в законодательстве — как составная часть функции 
федеральных органов исполнительной власти по контролю и надзору. В подав-
ляющем большинстве случаев регистрация имеет обязательный характер для 
физических и юридических лиц, и является условием признания их деятельно-
сти правомерной (легальной).  

Вместе с тем регистрация позволяет путём проверки законности опреде-
лённых фактов, действий, возникновения и прекращения прав и обязанностей 
конкретных субъектов обеспечить защиту интересов общества и государства, 
а также обеспечить признание, возможность реализации и защиты прав граждан 
их объединений и организаций. 

Процессуальной формой осуществления государственной регистрации 
является регистрационное производство, целью которого является признание, 
охрана и обеспечение защиты личных неимущественных и имущественных 
прав физических и юридических лиц. 

Регистрационное производство обеспечивает достижение предусмотренного 
материальными нормами для конкретного вида государственной регистрации, 
юридического результата. К примеру, при государственной регистрации права 
собственности на недвижимое имущество — это:  

1) официальное закрепление и признание перед третьими лицами права 
собственности конкретного субъекта на конкретное недвижимое имущество 
(внесение записи в Реестр прав на недвижимость, являющийся составной ча-
стью Единого государственного реестра недвижимости);  

2) право и реальная возможность воспользоваться правовыми средствами 
защиты, гарантированными государством, при необходимости защиты своего 
права собственности от незаконных посягательств на него третьих лиц

1
. 

Цели регистрационного производства достигаются в ходе решения сле-
дующих задач: 

— проверки законности или незаконности действий физического или 
юридического лица; 

— признания и подтверждения правового статуса (состояния) отдельных 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей физических и юри-
дических лиц; 

                                        
1
 Карлин А. Б. Проблемы правового регулирования государственной регистрации права 

собственности на недвижимое имущество: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 2007. 

С. 20–21. 
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— ведения унифицированного учёта субъектов и объектов государствен-
ной регистрации; 

— принятия мер по охране и защите имущественных и личных неимуще-
ственных прав граждан и юридических лиц от противоправных посягательств. 

Принципами регистрационного производства являются: 
— принцип законности; 
— принцип единства государственной регистрации; 
— принцип добровольности и (или) обязательности государственной ре-

гистрации; 
— принцип открытости и доступности сведений, содержащихся в госу-

дарственных реестрах; 
— принцип публичной достоверности и документальной обоснованности 

государственной регистрации; 
— принцип непрерывности учёта сведений о субъектах и объектах госу-

дарственной регистрации. 
Регистрационное производство аккумулирует в себе широкую группу от-

ношений регистрационного характера, которым присущи некоторые общие свой-
ства, отражающие сущность данного вида процессуальной деятельности. 

Во-первых, регистрационное производство есть во всех случаях процеду-
ра принятия юридического акта.  

В свою очередь, акт государственной регистрации — это акт уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляемый посредством 
внесения в государственные реестры, регистры, кадастры различных сведений 
и влекущий определённые последствия. 

Юридическая природа актов государственной регистрации проявляется 
в том, что иногда только с момента государственной регистрации, например, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных объ-
единений, возникает их правоспособность. 

Государственная регистрация имеет правоустанавливающее значение, по-
скольку она связана с получением субъектом конкретных прав или правового 
статуса, без которых в дальнейшем невозможно совершение юридически зна-
чимых действий, выступая при этом единственным доказательством зареги-
стрированного права.  

Вместе с тем, правила проведения данной регистрации распространяются 
на всю территорию Российской Федерации. 

Во-вторых, государственная регистрация осуществляется исключительно 
органами исполнительной власти и их структурными подразделениями, хотя 
в отдельных случаях, например, в случае с актами гражданского состояния, эти 
полномочия могут быть переданы органам местного самоуправления. 

Основную работу в этой области проводят Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

1
, Федеральная нало-

                                        
1
 Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 г. № 457 «О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии» (ред. от 15.11.2021) (вме-
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говая служба, Министерство внутренних дел Российской Федерации и его тер-
риториальные органы и др. 

В-третьих, порядок осуществления государственной регистрации регули-
руется нормами административно-процессуального права, которое одновре-
менно выполняет и функцию реализации соответствующих материальных пра-
вовых норм различной отраслевой принадлежности. 

В-четвертых, решение о государственной регистрации вносится в соот-
ветствующий государственный реестр (регистр, кадастр и т. д.). 

Основанием для внесения соответствующей записи в государственный 
реестр является решение об их государственной регистрации, внесении измене-
ний, содержащихся в государственном реестре, принятое регистрирующим ор-
ганом по представленным документам. 

В-пятых, выдача регистрирующим органом документа, подтверждающего 
зарегистрированное право либо решение об отказе в государственной регистрации. 

Этим документом, как правило, является свидетельство о государствен-
ной регистрации, удостоверение, выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости (при регистрации прав на недвижимое имущество), либо специ-
альная регистрационная надпись, форма которой установлена органом норма-
тивно-правового регулирования. Свидетельство о государственной регистра-
ции, к примеру, выдаётся всем юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, однако формы свидетельств могут быть различными (например, 
удостоверение адвоката, которое является единственным документом, под-
тверждающим статус адвоката

1
).  

Таким образом, государственная регистрация осуществляется посред-
ством определённых процессуальных действий, которые в своей совокупности 
составляют содержание регистрационного производства. 

Под регистрационным производством понимается система администра-
тивно-процессуальных действий, обеспечивающих разрешение индивидуально-
го регистрационного дела, осуществляемых органами исполнительной власти 
(регистрирующими органами), состоящих в принятии решения о государствен-
ной регистрации, внесении данных в реестр и выдаче свидетельства о государ-
ственной регистрации или другого документа либо соответствующей докумен-
тальной записи (надписи). 

Этот вид административного производства охватывает широкий круг обще-
ственных отношений, участниками которых, с одной стороны, являются феде-
ральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, специально на то уполномоченные должностные ли-
ца, а с другой стороны — граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства, общественные объединения, предприятия, учрежде-
ния и иные юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. 

                                                                                                                                   
сте с Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 

и картографии). 
1
 Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации». Ст. 15. 
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Регистрационные процедуры, возникающие в этих правоотношениях, ре-
ализуются, как правило, по инициативе заинтересованного лица и носят заяви-
тельный характер. 

Соответственно этому многообразию отношений строится и система 
нормативных правовых актов, регулирующих «регистрационные процессу-
альные правоотношения», а, следовательно, и соответствующее администра-
тивное производство. 

К числу таких актов, например, относятся: федеральные законы 
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»; от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»; от 25 июня 1993 г. № 5242-1 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»; Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 
«Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федера-
ции с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за приём и пере-
дачу в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с ре-
гистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации»; приказы: МВД России 
от 21 декабря 2019 г. № 950 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государ-
ственной услуги по регистрации транспортных средств»; Росздравнадзора 
от 6 мая 2019 г. № 3371 «Об утверждении Административного регламента Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государ-
ственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий». 

Широкий спектр отношений, складывающихся в регистрационном произ-
водстве как элементе административно-процессуальной деятельности, обуслов-
ливает существование и ряда его разновидностей, которые при сохранении 
единства в своих главных и основных чертах, тем не менее, характеризуются 
и определёнными особенностями, что находит своё отражение в действующем 
российском законодательстве, регулирующем регистрационные отношения.  

В зависимости от объектов регистрации можно выделить следующие ос-
новные разновидности регистрационного производства, ведение которого воз-
лагается на соответствующий орган исполнительной власти: 

а) производство по государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей

1
;  

б) производство по государственной регистрации некоммерческих ор-
ганизаций

1
; 

                                        
1
 Федеральная налоговая служба (ФНС России) является уполномоченным федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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в) производство по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

2
;  

г) производство по регистрации и снятию граждан Российской Федерации 
с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации

3
;  

д) производство по регистрации иностранных граждан и лиц без граждан-
ства по месту жительства в Российской Федерации;  

е) производство по государственной регистрации актов гражданского 
состояния. 

В. Д. Сорокин к числу таких производств относит производства: по госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований и некоторые 
другие (например, по государственной регистрации торгово-промышленных 
палат, национально-культурных автономий). Признакам процесса как юридиче-
ской категории соответствует деятельность по государственной регистрации 
транспортных средств

4
. 

Анализ действующего регистрационного законодательства свидетельствует 
о том, что органы исполнительной власти, в том числе и органы внутренних дел, 
реализуя свои функции, осуществляют различные виды регистрации, одни из ко-
торых носят процессуальный, а другие внепроцессуальный характер. При этом 
процессуальные виды регистрации обеспечивают реализацию материальных норм 
права и достижение юридического результата посредством принятия управленче-
ского правоприменительного акта в рамках правонаделительного производства, 
соответствующего признакам процесса как юридической категории, о которых 
шла речь в начале первой главы данного учебника. С момента государственной 

                                                                                                                                   
1
 Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России) является феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по … регистра-

ции некоммерческих организаций, включая отделения международных организаций 

и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, политические 

партии, иные общественные объединения и религиозные организации. 
2
 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росре-

естр) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по ведению Единого государственного реестра недвижимости, государ-
ственному кадастровому учету недвижимого имущества, государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество (Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 
№ 457). Территориальный орган Федеральной регистрационной службы по субъекту 
(субъектам) Российской Федерации. 
3
 Территориальные подразделения ГУ МВД России по вопросам миграции осуществ-

ляют регистрационный учёт граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также миграционный 

учёт иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
4
 Непосредственное предоставление государственной услуги по регистрации транс-

портных средств осуществляется регистрационными подразделениями (приказ МВД 

России от 21.12.2019 г. № 950 «Об утверждении Административного регламента Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной 

услуги по регистрации транспортных средств» (ред. от 28.09.2020)). 
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регистрации соответствующего объекта заявитель приобретает какие-либо права 
и на него возлагаются определённые обязанности.  

Процессуальные виды регистрации могут быть представлены как само-
стоятельные регистрационные производства, которые указаны выше, либо яв-
ляться стадией (этапом) других административных производств (например, 
процедуры по государственной регистрации оружия и патронов к нему как со-
ставная часть лицензионного производства; государственная регистрация нор-
мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти как 
стадия нормотворческого производства). 

В свою очередь внепроцессуальные регистрационные процедуры направ-
лены на обеспечение достижения целей управленческой деятельности. Приме-
ром таких процедур являются:  

— государственная дактилоскопическая регистрация в Российской Фе-
дерации

 1
;  

— государственная геномная регистрация
2
; 

— государственная регистрация веществ и продукции
3
; 

— государственная регистрация отдельных видов пищевых продуктов, 
материалов и изделий

4
;  

— государственная регистрация этилового спирта и спиртосодержащих 
растворов из непищевого сырья

5
;  

— государственная регистрация племенных стад и ведение государствен-
ного племенного регистра

6
; 

— государственная регистрация предельных отпускных цен российских 
и иностранных производителей лекарственных препаратов на лекарственные 
препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов

7
; 

                                        
1
 Федеральный закон от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопиче-

ской регистрации в Российской Федерации». 
2
 Федеральный закон от 03.12.2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной реги-

страции в Российской Федерации». 
3
 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». Ст. 43. 
4
 Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». Ст. 10. 
5
 Положение о порядке организации и проведения государственной регистрации эти-

лового спирта и спиртосодержащих растворов из непищевого сырья: утверждено 

Минэкономики России 30.12.1997 г., Госстандартом России 30.12.1997 г., Росалко-

гольмонополией 26.12.1997 г.). 
6
 Федеральный закон от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве». Ст. 18. 

7
 Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 865 «Об утверждении Правил 

государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекар-

ственные препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов». 

consultantplus://offline/ref=3779F1E9AA1811C3E5394D76D731CE02ECD6DE74EA99D7340C44CC6BF521DE32773F758E2E6697A7bDSDL
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— регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 
гражданского назначения

1
. 

Следует отметить, что отдельные виды регистрации (как внепроцессуаль-
ные, так и процессуальные) рассматриваются в законодательстве как деятель-
ность по реализации функций соответствующего органа власти, связанная 
с предоставлением государственных услуг. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется, 
в том числе в многофункциональных центрах по принципу «одного окна», в соот-
ветствии с которым «предоставление государственной или муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим за-
просом, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услу-
ги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с норма-
тивными правовыми актами и соглашением о взаимодействии»

2
.  

К числу государственных услуг, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг (далее — многофункциональный центр), 
отнесены также следующие процессуальные виды регистрации: 

— государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;  

— государственный кадастровый учёт недвижимого имущества и (или) 
государственная регистрация прав на недвижимое имущество; 

— регистрационный учёт граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части 
приёма и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Фе-
дерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации)

3
.  

Деятельность по осуществлению указанных процессуальных видов реги-
страции регулируется, в том числе, административными регламентами. 

В данной главе будут рассмотрены только отдельные виды регистраци-
онного производства, имеющие процессуальную природу. 

                                        
1
 Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1800 «О порядке реги-

страции радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств». 
2
 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Ч. 1 ст. 15. 
3
 См.: перечень государственных услуг, предоставление которых организуется 

по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной вла-

сти и органами государственных внебюджетных фондов (Постановление Правитель-

ства РФ от 27.09.2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-

ного самоуправления» (ред. от 28.04.2022)). 
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§ 2. Стадии регистрационного производства 

Основу регистрационного производства составляют следующие его ста-
дии: возбуждение регистрационного производства; рассмотрение регистраци-
онного дела; принятие решения по регистрационному делу; исполнение выне-
сенного по делу решения. 

Возбуждение регистрационного производства — первая стадия регистра-
ционного производства. Она включает действия участников по приёму докумен-
тов, требуемых для государственной регистрации, однако основным действием 
является подача правообладателем лично, либо через уполномоченное им лицо, 
либо почтовым отправлением, либо через многофункциональный центр, а также 
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети «Интернет», и приём регистратором заявления на бумажном но-
сителе или в электронной форме о государственной регистрации. Заявление пра-
вообладателя — это основной юридический факт, со сложным фактическим со-
ставом, ведущий к возникновению регистрационного производства. 

Регистрационные действия начинаются с момента приёма заявления и до-
кументов на государственную регистрацию, когда должностное лицо регистри-
рующего органа вносит соответствующую запись в книгу учёта документов, а ли-
цу, обратившемуся с заявлением о регистрации, выдаётся расписка в получении 
документов либо направляется по почте по указанному заявителем адресу. Рас-
писка подтверждает принятие документов на государственную регистрацию.  

Следующей стадией является рассмотрение регистрационного дела. На 
данной стадии субъекты регистрационного производства осуществляют дей-
ствия, направленные на проверку подлинности документов, представленных 
для осуществления государственной регистрации, проведение в случае необхо-
димости их правовой экспертизы, уяснение существа вопроса, наличие основа-
ния для государственной регистрации, определение компетенции органа по его 
рассмотрению, проверку самих заявителей, регистрируемых ими граждан 
и объектов по различного рода информационным учётам (к примеру, централь-
ного адресно-справочного бюро, главного информационного центра МВД Рос-
сии, справочно-информационной базы данных ГИБДД и т. д.) на наличие ком-
прометирующих материалов и других ограничений. 

К примеру, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, при проведении правовой эксперти-
зы устанавливает: 

— правоспособность и дееспособность заявителей, правообладателей 
и сторон сделки; 

— наличие соответствующих полномочий у представителей заявителей; 
— соответствие формы и содержания документов требованиям законода-

тельства; 
— соблюдение законных интересов третьих лиц, не участвующих в сделке; 
— отсутствие ограничений по распоряжению объектом недвижимого 

имущества. 
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Основаниями совершения регистрационных действий в отношении объ-
ектов регистрационного учёта являются: 

— акты, указанные в статье 14 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;  

— вступившие в законную силу судебные решения;  
— приказ о назначении на должность; 
— решение призывной комиссии о призыве на военную службу; 
— заявление физического или юридического лица; 
— другие юридические факты и события. 
Третьей стадией регистрационного производства является принятие ре-

шения по регистрационному делу. На данной стадии государственный реги-
стратор принимает следующие решения: 

— о государственной регистрации; 
— об отказе в государственной регистрации;  
— о приостановлении государственной регистрации. 
Решение государственного регистратора оформляется штампом или соот-

ветствующей записью (надписью) на заявлении о государственной регистрации 
по установленной форме. 

Кроме того, действующее регистрационное законодательство предусмат-
ривает в некоторых случаях возможность приостановления государственной 
регистрации. Она возникает, когда у государственного регистратора появляется 
сомнение в наличии оснований, к примеру, для государственной регистрации 
прав и в подлинности представленных документов, либо достоверности указан-
ных в них сведений. В этой связи, государственный регистратор в соответствии 
с частями 2–9 статьи 26 Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» обязан в день принятия такого решения в письменной форме 
уведомить заявителя (заявителей) о приостановлении государственной реги-
страции прав и об основаниях принятия такого решения. 

По общему правилу, государственная регистрация приостанавливается на 
срок до устранения причин, послуживших основанием для принятия решения 
о её приостановлении. В зависимости от различных оснований, указанных в за-
коне, срок приостановления государственной регистрации не может превышать 
в одних случаях более одного месяца, а в других — более 3-х месяцев. Однако 
если в течение указанного срока не будут устранены причины, препятствующие 
государственной регистрации прав, государственный регистратор обязан отка-
зать заявителю в государственной регистрации прав. 

Четвертая стадия регистрационного производства — исполнение выне-
сенного по делу решения. На этой стадии осуществляется: 

1) внесение записей о принятом решении в государственный реестр объ-
ектов государственной регистрации (к примеру, единый государственный ре-
естр прав, государственный реестр юридических лиц, реестр туристских орга-
низаций), а также в другие учёты (например, в компьютерную сеть центрально-
го адресного бюро, справочно-информационный центр ГИБДД);  

2) оформление выписки из Единого государственного реестра недвижи-
мости, удостоверения, а в ряде случаев свидетельства о государственной реги-
страции и его выдача заявителю. 
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Свидетельство оформляется на бланке установленной формы в одном эк-
земпляре, кроме случаев государственной регистрации права общей долевой 
собственности. 

Действующим законодательством предусмотрена возможность обжало-
вания действий (бездействия) и решений, принятых в ходе исполнения государ-
ственной функции по государственной регистрации объектов. Указанное право 
возникает у заинтересованного лица тогда, когда производство по государ-
ственной регистрации оканчивается отказом регистрационного органа в реги-
страции по основаниям, предусмотренным в законе. В этом случае, жалоба рас-
сматривается в рамках производства по рассмотрению жалоб и споров. Вначале 
применяется досудебный порядок рассмотрения жалобы, после чего жалоба 
подаётся в суд и рассматривается в рамках административного судопроизвод-
ства по правилам КАС РФ или АПК РФ. 

§ 3. Особенности осуществления отдельных видов 
регистрационных производств 

1. Производство по государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей  

Основные начала государственной регистрации юридических лиц содер-
жатся в статье 51 ГК РФ. Правовое регулирование государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется 
нормами Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
С учетом того, что деятельность по государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей является видом государственной 
услуги, предоставление данной услуги осуществляется в соответствии с Адми-
нистративным регламентом предоставления Федеральной налоговой службой 
государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, утверждённым приказом ФНС России от 13 января 
2020 г. № ММВ-7-14/12@. 

Целью производства по государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей является обеспечение реализации граж-
данами и их объединениями права на предпринимательскую деятельность. 

Задачами производства по государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей являются: 

— признание государством факта возникновения субъекта предприни-
мательской деятельности, прекращения его деятельности, изменения право-
вого статуса; 

— создание и ведение открытых перечней (реестров) зарегистрированных 
субъектов предпринимательской деятельности; 

— учёт юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей; 

— обеспечение реализации физическими и юридическими лицами своих 
прав и обязанностей; 
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— противодействие появлению субъектов предпринимательской деятельно-
сти, статус которых не соответствует законодательным требованиям.  

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (далее — государственная регистрация) — акты уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством 
внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации 
и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса 
индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами дея-
тельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений 
о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии 
с федеральным законом. 

Государственная регистрация указанных субъектов входит в компетен-
цию органов Федеральной налоговой службы Российской Федерации

1
. 

За государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

Закон предусматривает дифференцированное регулирование порядка 
государственной регистрации, выделяя четыре варианта регистрации юри-
дических лиц: 

а) при их создании; 
б) создаваемых в результате реорганизации; 
в) государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, и изменений, вносимых в сведения о юридиче-
ском лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц; 

г) в связи с ликвидацией юридического лица. 
И два варианта регистрации в отношении физических лиц: 
д) регистрация физического лица в качестве индивидуального пред-

принимателя; 
е) регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в ка-

честве индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 

При характеристике стадий рассматриваемого производства необходимо 
иметь в виду, что предоставление государственной услуги по государственной ре-
гистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств согласно Административ-
ному регламенту включает в себя следующие административные процедуры:  

— прием и регистрация представленных в инспекцию документов; 
— формирование и направление межведомственного запроса о предостав-

лении документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении гос-
ударственной услуги; 

— рассмотрение представленных в инспекцию документов и принятие ре-
шения о государственной регистрации либо решения об отказе в государствен-
ной регистрации; 

                                        
1
 См.: Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506 «Об утверждении По-

ложения о Федеральной налоговой службе».  
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— подготовка и оформление документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги; 

— выдача (направление) документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги. 

Указанные административные процедуры органично укладываются в со-
держание перечисленных ниже стадий рассматриваемого вида регистрационно-
го производства. 

Производство по государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя возбуждается регистрирующим органом по 
заявлению установленной формы физического или представителей юридиче-
ского лица и приложенных к нему документов в соответствии со статьей 12 
и пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ. Та-
кими документами, при государственной регистрации, создаваемого юридиче-
ского лица в налоговую инспекцию по месту нахождения постоянно действу-
ющего исполнительного органа или иного органа или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности, помимо соответ-
ствующего заявления представляются: 

— решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или 
иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

— учредительные документы юридического лица в двух экземплярах 
в случае представления документов непосредственно или почтовым отправлени-
ем, либо в одном экземпляре в случае, их направления в инспекцию в форме элек-
тронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг; 

— выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей 
страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство 
юридического статуса иностранного юридического лица — учредителя; 

— соответствующий договор с Международным олимпийским комитетом 
и (или) Международным паралимпийским комитетом или уполномоченными 
ими организациями, в случае использования олимпийской и (или) паралимпий-
ской символики в наименовании юридического лица, а также его фирменном 
наименовании; 

— документ об уплате государственной пошлины. 
Представление других документов, кроме документов, установленных 

Федеральным законом № 129-ФЗ, регистрирующий орган требовать не вправе.  
Перечень документов, необходимых для государственной регистрации 

юридического лица варьируется в зависимости от варианта регистрации (к приме-
ру, создаваемого путём реорганизации определён в ст. 14 Федерального закона 
№ 129-ФЗ; для государственной регистрации изменений, вносимых в учредитель-
ные документы юридического лица закреплён в ст. 17 Федерального закона 
№ 129-ФЗ; для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического 
лица — в ст.ст. 21–22 Федерального закона № 129-ФЗ). 

Документы для регистрации представляются уполномоченным лицом 
в регистрирующий орган непосредственно, либо могут быть направлены почто-
вым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вло-
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жения, либо через многофункциональный центр, а также направлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или 
через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо 
его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной до-
веренности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой 
засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. 

Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется 
подписью уполномоченного лица (заявитель), подлинность которого должна 
быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указы-
вает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и иден-
тификационный номер налогоплательщика (при его наличии). 

Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на пред-
ставляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сооб-
щении не требуется в случае представления документов, предусмотренных стать-
ями 12, 22.1–22.3 Федерального закона «О регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», непосредственно в регистрирующий орган или 
через многофункциональный центр лично заявителем с представлением одновре-
менно документа, удостоверяющего его личность, а также направления докумен-
тов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

При государственной регистрации юридического лица заявителями могут 
являться физические лица, указанные в части 1.3 статьи 9 Федерального закона 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», а именно: 

а) руководитель постоянно действующего исполнительного органа реги-
стрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверен-
ности действовать от имени этого юридического лица; 

б) учредитель или учредители юридического лица при его создании; 
в) руководитель юридического лица, выступающего учредителем реги-

стрируемого юридического лица; 
г) конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комис-

сии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; 
д) иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного 

федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государ-
ственного органа или актом органа местного самоуправления. 

При государственной регистрации индивидуального предпринимателя за-
явителем может являться физическое лицо, обращающееся за государственной 
регистрацией или зарегистрированное в качестве индивидуального предприни-
мателя (при прекращении своей деятельности в качестве такового). 
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При государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в регистрирующий орган представляются документы, 
предусмотренные статьями 22.1–22.3 Федерального закона № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», в том числе: 

— подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по 
установленной форме; 

— копия свидетельства о рождении физического лица, либо документа, 
подтверждающего право физического лица, временно или постоянно прожи-
вать в Российской Федерации или основного документа физического лица, ре-
гистрируемых в качестве индивидуального предпринимателя; 

— нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или 
попечителя на осуществление предпринимательской деятельности (в случае, 
если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпри-
нимателя, является несовершеннолетним); 

— документ об уплате государственной пошлины; 
— справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям, выданная физическому лицу, регистрируемому в качестве 
индивидуального предпринимателя (в случае, если данное физическое лицо 
намерено осуществлять определённые виды предпринимательской деятельно-
сти в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организа-
ции их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта), культуры 
и искусства с участием несовершеннолетних, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации). 

Датой представления документов при осуществлении государственной 
регистрации является день их получения регистрирующим органом. При полу-
чении инспекцией документов, специалист, ответственный за приём и реги-
страцию представленных в инспекцию документов, осуществляет регистрацию 
представленных в инспекцию документов и оформляет в двух экземплярах рас-
писку в получении инспекцией указанных документов.  

Регистрация представленных в налоговую инспекцию документов осу-
ществляется в течение одного рабочего дня с момента их получения путём при-
своения указанным документам входящего номера с указанием даты их полу-
чения инспекцией. При этом заявителю либо его представителю, действующе-
му на основании нотариально удостоверенной доверенности, выдаётся один эк-
земпляр расписки в получении документов с указанием перечня и даты их по-
лучения. Расписка должна быть выдана в день получения документов реги-
стрирующим органом. В случае представления документов в регистрирующий 
орган через многофункциональный центр данная расписка выдаётся мно-
гофункциональным центром заявителю либо его представителю, действующе-
му на основании нотариально удостоверенной доверенности. 

Информация о факте представления документов в регистрирующий ор-
ган не позднее рабочего дня, следующего за днём их получения регистриру-
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ющим органом, размещается на официальном сайте регистрирующего органа 
в сети «Интернет». 

После завершения вышеперечисленных административных действий, 
специалист, ответственный за приём и регистрацию представленных в инспек-
цию документов, передаёт представленные в инспекцию документы (вместе со 
вторым экземпляром расписки) специалисту, ответственному за формирование 
и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в государственные ор-
ганы и иные органы, участвующие в предоставленной государственной услуги. 

Стадия рассмотрения регистрационного дела. Основанием для начала 
рассмотрения регистрационного дела, является получение представленных 
в инспекцию документов специалистом, ответственным за их рассмотрение. 
В рамках рассмотрения представленных в инспекцию документов осуществля-
ется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги, а также отсутствие 
в представленных документах признаков приписок, подчисток, исправлений, 
проверка заявителей и лиц ими регистрируемых по различного рода информа-
ционно-справочным учётам, проверяется соблюдение установленного для юри-
дических лиц порядка их учреждения, в том числе и размер оплаты уставного 
капитала на момент государственной регистрации, проверяется содержание пе-
редаточного акта или разделительного баланса, анализ документов, поступив-
ших из других государственных органов, обеспечение учёта и хранения всех 
представленных при государственной регистрации документов. 

В случае если выявлены основания для проведения проверки достоверно-
сти сведений, включаемых или включённых в ЕГРЮЛ, подготавливается про-
ект решения о приостановлении государственной регистрации юридического 
лица до дня окончания проведения проверки достоверности сведений. 

Решение о приостановлении государственной регистрации юридического 
лица принимается в пределах срока, предусмотренного для такой государ-
ственной регистрации. При этом течение указанного срока прерывается. 

В решении о приостановлении государственной регистрации юридическо-
го лица должны быть указаны основания, по которым она приостановлена, 
и срок, в течение которого заявитель может представить документы и поясне-
ния, опровергающие предположение о недостоверности сведений, включаемых 
в ЕГРЮЛ. Указанный срок для представления заявителем документов и пояс-
нений не может быть менее чем пять дней. 

При выявлении наличия оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, подготавливается проект решения с обязательным указанием 
оснований отказа в государственной регистрации.  

В случае если установлено отсутствие оснований для приостановления 
государственной регистрации и отказа в предоставлении государственной услу-
ги, подготавливается проект решения о государственной регистрации. 

Подготовленные проекты соответствующих решений специалист, ответ-
ственный за рассмотрение представленных в инспекцию документов, направля-
ет на подпись уполномоченному должностному лицу инспекции. 
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Стадия принятия решения о государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Государственная регистрация юридического лица осуществляется реги-
стрирующим органом в срок не более чем пять рабочих дней со дня предоставле-
ния документов в регистрирующий орган. Государственная регистрация юриди-
ческого лица осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в за-
явлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнитель-
ного органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа — по месту 
нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юри-
дического лица без доверенности. 

Федеральными законами может устанавливаться специальный порядок 
регистрации отдельных видов юридических лиц (к примеру: государственных 
и муниципальных унитарных предприятий; торгово-промышленных палат, 
банковских учреждений и т. д.). 

Взаимодействие между органами, которые в соответствии с такими феде-
ральными законами уполномочены принимать решение о государственной ре-
гистрации юридических лиц, и регистрирующим органом осуществляется с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия на безвозмездной основе. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя и главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется по месту их жительства. 

По итогам рассмотрения регистрационного дела государственный реги-
стратор принимает следующие решения: 

— о государственной регистрации юридических лиц; 
— об отказе в государственной регистрации юридических лиц; 
— о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. 
Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим ор-

ганом, является основанием внесения соответствующей записи в соответству-
ющий государственный реестр. 

Моментом государственной регистрации признается внесение реги-
стрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государ-
ственный реестр. 

Федеральный закон «О регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» допускает отказ в регистрации в случаях, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 23 указанного закона. К таким случаям, в частности, относятся: 

— непредставление заявителем необходимых для государственной реги-
страции документов, предусмотренных законом, за исключением случаев 
предоставления таких документов (содержащихся в них сведений) по межве-
домственному запросу регистрирующего органа;  

— представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган 
(с нарушением территориальной подведомственности); 

— несоблюдение нотариальной формы представляемых документов в слу-
чаях, если такая форма обязательна в соответствии с федеральными законами; 

— несоответствие сведений о документе, удостоверяющем личность 
гражданина Российской Федерации, указанных в заявлении о государственной 
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регистрации, сведениям, полученным регистрирующим органом от органов, 
осуществляющих выдачу или замену таких документов. 

Кроме того, ГК РФ допускает отказ в регистрации на основании пункта 
1 статьи 51 ГК РФ в случае несоответствия учредительных документов закону. 

Решение об отказе в государственной регистрации принимается реги-
стрирующим органом в срок, предусмотренный для государственной регистра-
ции, и в течение одного рабочего дня, следующего за днём его принятия (п. 4 
ст. 23 Федерального закона №129-ФЗ) и должно содержать основания отказа со 
ссылкой на нарушения, предусмотренные законом.  

Стадия исполнения принятого решения. Регистрирующий орган не 
позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации и в зави-
симости от способа предоставления заявителем или его представителем, дей-
ствующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, докумен-
тов для осуществления государственной регистрации (выдаёт) направляет за-
явителю непосредственно, либо через многофункциональный центр, а также 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному за-
явителем документ, подтверждающий факт внесения записи о такой регистра-
ции, в соответствующий государственный реестр. При этом регистрирующий 
орган, в случае направления ответа о внесении записи о такой регистрации 
в соответствующий государственный реестр по электронной почте, обязан 
представить предусмотренный такой документ в письменном (бумажном) виде 
по соответствующему запросу заявителя. 

Форма и содержание данного документа (свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица, свидетельство о государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя) устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

Регистрирующий орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днём государственной регистрации, представляет в форме электронного доку-
мента сведения, содержащиеся соответственно в едином государственном ре-
естре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, в государственные внебюджетные фонды для регистрации 
и снятия с регистрационного учёта юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей в качестве страхователей.  

Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
государственной регистрации представляет в форме электронного документа 
сведения о регистрации в государственные органы, определённые Правитель-
ством Российской Федерации.  

2. Производство по регистрации граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации 

Правовую основу данного вида регистрационного производства состав-
ляют: Конституция Российской Федерации (ч. 2 ст. 27); Закон Российской Феде-
рации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»; Пра-
вила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию, утверждённые 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713; 
Административный регламент предоставления Федеральной миграционной служ-
бой государственной услуги по регистрационному учёту граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Фе-
дерации, утверждённый приказом Федеральной миграционной службы России 
ФМС России от 11 сентября 2012 г. № 288.  

Регистрация граждан — это предусмотренный федеральным законом 
способ учёта граждан в пределах Российской Федерации, носящий уведоми-
тельный порядок и отражающий факт нахождения гражданина по месту пребы-
вания и месту жительства. 

Целями регистрации граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и месту жительства являются: 

— обеспечение необходимых условий для реализации гражданами своих 
прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед другими граждана-
ми, государством и обществом; 

— учёт населения; 
— упорядочение его передвижения; 
— охрана общественного порядка, государственной и общественной без-

опасности и борьба с преступностью. 
Задачами регистрации граждан Российской Федерации по месту пребы-

вания и месту жительства являются:  
— обеспечение реализации гражданами своих субъективных прав и обя-

занностей;  
— обеспечение граждан Российской Федерации основным документом, 

удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации; 

— упорядочение передвижения граждан по территории Российской Фе-
дерации; 

— организация учёта граждан Российской Федерации; 
— обеспечение рационального размещения населения по территории России; 
— осуществление мер по борьбе с преступностью; 
— укрепление государственной и общественной безопасности. 
Специфические особенности рассматриваемого регистрационного произ-

водства проявляются в том, что: 
— регистрационное производство в деятельности территориальных под-

разделений МВД России по вопросам миграции состоит из: процедур регистра-
ции граждан по месту пребывания; процедур регистрации граждан по месту 
жительства; процедур снятия граждан с регистрационного учёта; 

— личная явка граждан, за исключением лиц, имеющих судимость, 
в подразделения по делам миграции не обязательна; 

— регистрация в органах регистрационного учёта, осуществляемая упол-
номоченными должностными лицами территориальных подразделений МВД 
России по вопросам миграции, является одновременно и правом, и обязанно-
стью гражданина, что является отличительной особенностью по сравнению 
с другими видами регистрационных производств.  
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Так, в Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 
4 апреля 1996 г. №9-П

1
 сказано, что право на выбор места жительства составля-

ет часть свободы самоопределения личности. Органы государственной власти 
уполномочены лишь на регистрацию результата акта свободного волеизъявле-
ния гражданина при выборе места жительства. Именно поэтому регистрацион-
ный учёт не может носить разрешительного характера и служить основанием 
для ограничения права гражданина на выбор места жительства. Уведомительная 
регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства представля-
ет собой допустимое ограничение права на выбор места жительства и в соответ-
ствии со статьёй 6 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. обязывает 
гражданина обратиться к должностному лицу, ответственному за регистрацию, 
не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства, предъявив 
при этом паспорт и документ, являющийся основанием для вселения граждани-
на в жилое помещение; 

— регистрация и снятие граждан с регистрационного учёта по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации производит-
ся бесплатно; 

— должностные лица, ответственные за приём и передачу в органы реги-
страционного учёта документов, не вправе отказывать гражданам в приёме за-
явлений на регистрацию и снятие их с регистрационного учёта по месту пребы-
вания и по месту жительства; 

— регистрация граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не 
являющихся местом их жительства, осуществляется на срок, определённый по 
взаимному соглашению с нанимателями и всеми совместно проживающими 
с ними членами их семей, в том числе с временно отсутствующими членами их 
семей, при условии проживания в домах государственного или муниципального 
жилого фонда; с собственниками жилых помещений; с правлениями жилищно-
строительных или жилищных кооперативов, если члены кооперативов не явля-
ются собственниками данных жилых помещений; с администрацией организа-
ции социального обслуживания, оказывающих социальные услуги лицам без 
определённого места жительства (п. 29 (1) Правил Регистрации); 

— решение по вселению гражданина в жилое помещение на основе до-
говора социального найма принимают жилищные органы, а окончательное 
решение непосредственно по регистрации гражданина — подразделения Фе-
деральной миграционной службы. Исполнение принятого решения возлага-
ется на оба этих органа.  

Субъектами данного регистрационного производства являются с одной сто-
роны — уполномоченные должностные лица регистрирующего органа (террито-
риальные органы ФМС России), а с другой — лица, ответственные за приём и пе-
редачу в органы регистрационного учёта документов. 

                                        
1
 Постановление Конституционного суда РФ от 04.04.1996 г. № 9-П «По делу о про-

верке конституционности ряда нормативных актов города Москвы и Московской об-

ласти, Ставропольского края, Воронежской области и города Воронежа, регламенти-

рующих порядок регистрации граждан, прибывающих на постоянное жительство 

в названные регионы». 
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В свою очередь, должностными лицами, ответственными за приём и пе-
редачу в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия 
с регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации являются следующие.  

1. Должностные лица органов государственной власти Российской Федера-
ции в области жилищных отношений, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области жилищных отношений, органов местного само-
управления в области жилищных отношений, занимающие постоянно или вре-
менно должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных обязанностей по контролю за соблюдением 
правил пользования жилыми помещениями государственного и муниципального 
жилищного фонда. 

2. Собственники, самостоятельно осуществляющие управление своими 
жилыми помещениями, или уполномоченные лица товарищества собственни-
ков жилья либо управляющей жилищным фондом организации. 

3. Уполномоченные лица органов управления жилищными и жилищно-
строительными кооперативами. 

4. Уполномоченные должностные лица многофункциональных центров 
оказания государственных (муниципальных) услуг. 

Производство по делам о регистрации граждан по месту пребывания и по 
месту жительства, как правило, начинается по инициативе заинтересованных фи-
зических лиц на основании заявления, представляющего собой их непосредствен-
ное обращение в подразделение Федеральной миграционной службы по вопросам 
регистрации и снятия с регистрационного учёта гражданина Российской Федера-
ции по месту пребывания и месту жительства, а также к лицам, ответственным за 
приём и передачу в органы регистрационного учёта документов, либо почтовым 
отправлением с описью вложения, либо обращение в электронной форме через 
многофункциональный центр оказания государственных (муниципальных) услуг. 

Заявление как юридический факт порождает правовые последствия, одним 
из которых становится обязанность соответствующего органа или должностного 
лица предпринять необходимые действия, направленные на достижение конкрет-
ного результата, объективно вытекающего из данного правоотношения. 

Производство по регистрации и снятию граждан Российской Федерации 
с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации состоит из следующих элементов (стадий). 

Возбуждение регистрационного дела и предварительная проверка пред-
ставленных для регистрации документов — начальная стадия регистрационного 
производства. Данное дело считается возбуждённым с момента подачи граждани-
ном (законными представителями) заявления о регистрации по месту пребывания 
или по месту жительства, а также снятии гражданина или лиц, не достигших  
14-летнего возраста с регистрационного учёта и приложенных к нему документов. 
На этой стадии должностные лица, ответственные за приём и передачу в органы 
регистрационного учёта документов, проверяют подлинность, представленных 
гражданином документов. Визуально выясняется, не содержат ли представленные 
документы признаков подделки (подчистки, травления, дорисовки текста, поддел-
ки оттисков печатей, штампов, вставки листов и т. д.). 
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Для регистрации по месту пребывания и по месту жительства гражданин 
представляет лицам, ответственным за приём и передачу в органы регистраци-
онного учёта документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 
Федерации; заявление установленной формы о регистрации по месту пребыва-
ния; документ, являющийся основанием для временного проживания гражда-
нина в указанном жилом помещении (договоры найма (поднайма), социального 
найма жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права 
на жилое помещение или заявление лица, предоставляющего гражданину жи-
лое помещение). 

В случае регистрации по месту пребывания на основании договора соци-
ального найма жилого помещения, заключённого в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации, или свидетельства о государствен-
ной регистрации права на жилое помещение гражданин вправе не предъявлять 
эти документы, а только указать в заявлении о регистрации по месту пребыва-
ния их реквизиты. 

В таком случае орган регистрационного учёта самостоятельно запраши-
вает через систему межведомственного электронного взаимодействия в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления информацию о недо-
стающих документах и в дальнейшем производит регистрацию гражданина по 
месту пребывания не позднее 8 рабочих дней со дня подачи им заявления о ре-
гистрации по месту пребывания и документа, удостоверяющего личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

В обязанность должностных лиц, ответственных за приём и передачу 
в органы регистрационного учёта документов входит предварительная провер-
ка представленных гражданином документов, оформление документов на реги-
страцию с соблюдением всех законодательных норм, относящихся к вселению 
гражданина в данное жилое помещение. 

В обязанность гражданина, прибывшего к месту пребывания (временного 
проживания) на срок более чем 90 дней, входит представление до истечения 
указанного срока лицам, ответственным за приём и передачу в органы реги-
страционного учёта документов, необходимых для осуществления его реги-
страции в жилых помещениях, не являющихся его местом жительства, т. е. ре-
гистрации по месту пребывания. 

Граждане вправе уведомить орган регистрационного учёта о сроке и ме-
сте своего пребывания по почте или в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего доступа, в том числе се-
ти «Интернет», включая федеральную государственную информационную си-
стему Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (да-
лее — Единый портал). 

Гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со 
дня прибытия на новое место жительства обратиться к лицам, ответственным за 
приём и передачу в органы регистрационного учёта документов, и представить: 

— документ, удостоверяющий личность; 
— заявление установленной формы о регистрации по месту жительства; 
— документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации основанием для вселения в жилое помещение. 
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Заявление установленной формы о регистрации по месту жительства в фор-
ме электронного документа, а также копии документов, указанных выше, в элек-
тронной форме могут быть представлены через Единый портал. 

Регистрация заявлений о регистрации по месту пребывания или по месту 
жительства и необходимых для предоставления государственной услуги доку-
ментов осуществляется в день поступления указанных документов в орган ре-
гистрационного учёта.  

Заявление о регистрации по месту пребывания или по месту жительства, 
направленное в электронной форме с использованием Единого портала, может 
быть подписано простой электронной подписью, за исключением случаев, ко-
гда законодательством Российской Федерации предусматривается обязанность 
их подписания усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Днём поступления документов считается день подачи всех надлежащим 
образом оформленных документов. 

При поступлении заявления гражданина о регистрации по месту пребы-
вания по форме № 1 лица, ответственные за приём и передачу в органы реги-
страционного учёта документов, осуществляют первичный приём от граждан 
документов на регистрацию, в присутствии заявителя проверяют комплект-
ность представленных документов и правильность их оформления, составляют 
в 2-х экземплярах адресные листки прибытия, а при поступлении документов 
о регистрации по месту жительства, кроме того, заполняют карточку регистра-
ции по форме № 9, поквартирную карточку по форме № 10 или вносят соответ-
ствующие сведения в домовую книгу, адресные листки прибытия по форме 
№ 2, листок статистического учёта прибытия по форме № 12П, после чего под-
готовленные ими документы в 3-дневный срок со дня обращения к ним граждан 
представляют в орган регистрационного учёта. 

Вторая стадия регистрационного производства — рассмотрение реги-
страционного дела. На данной стадии сотрудники территориальных подразде-
лений Федеральной миграционной службы в срок от 3-х до 8 дней рассматри-
вают поступившие от должностных лиц, ответственных за приём и передачу 
в органы регистрационного учёта документы, сверяют их подлинность, прове-
ряют правильность и полноту заполнения адресных листков прибытия по фор-
ме № 2, листков статистического учёта по форме № 12П и № 12В и соответ-
ствие записей в них, а также в карточках регистрации по форме № 9, в поквар-
тирных карточках по форме №10 и домовых книгах по форме № 11 сведениям, 
указанным в представленных на регистрацию граждан документах, производят 
проверку регистрируемых граждан по учётам адресно-справочного бюро и ин-
формационного центра на наличие компрометирующих материалов. 

Стадия принятия решения по делу. Решение о регистрации принимается 
единолично уполномоченным на то должностным лицом регистрирующего ор-
гана, как правило, руководителем (начальником структурного подразделения 
территориального органа МВД России по вопросам миграции) в 3-дневный 
срок со дня получения документов о регистрации или письменно уведомляет 
о причинах отказа в принятии такого решения. 

По результатам рассмотрения заявлений регистрационного учёта уста-
новленной формы и приложенных к ним необходимых документов начальни-
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ком структурного подразделения территориального органа МВД России по во-
просам миграции могут быть приняты следующие решения: 

— о регистрации граждан по месту пребывания; 
— о регистрации граждан по месту жительства; 
— о снятии граждан с регистрационного учёта по месту пребывания и по 

месту жительства; 
— об отказе в регистрации граждан по месту пребывания или по месту 

жительства. 
Регистрация граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не яв-

ляющихся местом жительства, осуществляется на указанный в заявлении срок, 
определённый по взаимному соглашению: 

— с нанимателями и всеми совместно проживающими с ними членами их 
семей, в том числе с временно отсутствующими членами их семей, при условии 
проживания в домах государственного или муниципального жилого фонда; 

— с собственниками жилых помещений; 
— с правлениями жилищно-строительных или жилищных кооперативов, ес-

ли члены кооперативов не являются собственниками данных жилых помещений; 
— с администрацией организации социального обслуживания, предо-

ставляющей социальные услуги лицам без определённого места жительства. 
Лица, ответственные за приём и передачу в органы регистрационного 

учёта документов, а также граждане и юридические лица, предоставляющие 
для проживания, принадлежащие им на праве собственности жилые помеще-
ния, в 3-дневный срок со дня обращения граждан передают вышеперечислен-
ные документы в органы регистрационного учёта. 

После этого, органы регистрационного учёта не позднее 3 рабочих дней 
со дня получения ими от гражданина или от лица, ответственного за приём 
и передачу в орган регистрационного учёта документов, заявления о регистра-
ции по месту пребывания по установленной форме и иных документов, необхо-
димых для такой регистрации, регистрируют граждан по месту пребывания 
в жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, в установленном 
порядке и выдают им свидетельство о регистрации по месту пребывания. 

По желанию гражданина свидетельство о регистрации по месту пребывания 
может быть направлено органом регистрационного учёта по почте по адресу жи-
лого помещения, указанного в заявлении о регистрации по месту пребывания. 
Собственнику (нанимателю) жилого помещения направляется в 3-дневный срок 
уведомление о регистрации этого гражданина. 

Регистрация несовершеннолетних детей по месту пребывания родителей 
(усыновителей, опекунов) производится независимо от согласия лиц, указанных 
в Правилах регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

При отказе в регистрации все документы возвращаются должностным 
лицам, ответственным за регистрацию, а так же гражданам и юридическим ли-
цам, предоставляющим для проживания, принадлежащие им на праве соб-
ственности жилые помещения, для последующего вручения гражданам.  

В заявлении на регистрацию производится запись о принятом решении, 
с указанием оснований регистрации со ссылкой на соответствующие пункты 
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(подпункты) Правил или иные основания, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. О принятом решении гражданин информируется спо-
собом, указанном им в заявлении о регистрации.  

Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется без их снятия 
с регистрационного учёта по месту жительства, за исключением случая, когда ре-
гистрация граждан по месту пребывания в учреждении уголовно-исполнительной 
системы, исполняющем наказания в виде лишения свободы или принудительных 
работ, осуществляется после снятия такого гражданина с регистрационного учёта 
по месту жительства на основании вступившего в законную силу решения суда.  

Органы регистрационного учёта регистрируют граждан по месту житель-
ства в 3-дневный срок со дня поступления документов. Отметка в паспорте 
гражданина либо выдача свидетельства о регистрации по месту жительства ли-
ца, не достигшего 14-летнего возраста, производятся в день поступления в ор-
ган регистрационного учёта документа, удостоверяющего личность, и докумен-
та, являющегося основанием для вселения в жилое помещение. 

Регистрация отдельных категорий граждан по месту пребывания и по ме-
сту жительства осуществляется по правилам, предусмотренным Администра-
тивным регламентом. 

Стадия исполнения решения. После принятия решения о регистрации физи-
ческое лицо приобретает определённый правовой статус, у него возникают, изме-
няются или прекращаются определённые права и обязанности. 

Гражданин считается зарегистрированным только после введения его данных 
о миграции в компьютерную сеть центрального адресного бюро. 

Принятое решение может быть оформлено двумя способами: 
а) в паспортах граждан, регистрируемых по месту жительства, проставля-

ется оттиск штампа о регистрации; 
б) в случае, когда регистрация по месту жительства производится по 

иным (кроме паспорта) документам, гражданам выдаются свидетельства о ре-
гистрации по месту жительства, которые регистрируются по книге учёта, выда-
ваемых свидетельств. При регистрации граждан по месту пребывания выдаются 
свидетельства по соответствующей форме. 

Исполнение принятого решения возлагается на органы регистрационного 
учёта и должностных лиц, ответственных за регистрацию. 

Сведения о фактах регистрации граждан по месту жительства ежедекадно 
направляются в органы налоговой службы. 

Принятое по регистрационному делу решение может быть обжаловано 
в порядке, установленном для самостоятельного производства по рассмотре-
нию жалоб граждан. 
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ГЛАВА 7  

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

§ 1. Лицензионное производство  

в структуре административного процесса 

Традиционно в системе административного процесса выделяется лицен-
зионное производство

1
. Очевидно, что данное производство, согласно принятой 

нами классификации, относится к числу правонаделительных.  
Не ставя перед собой задачи подробного исследования правовой природы 

лицензирования, остановимся на вопросе о роли и значении лицензионного 
производства при осуществлении лицензирования. В статье 3 Федерального за-
кона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти», (далее — Федеральный закон № 99-ФЗ) лицензирование определяется 
как «деятельность лицензирующих органов по предоставлению лицензий, 
продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение срока дей-
ствия лицензий предусмотрено федеральными законами, оценке соблюде-
ния соискателем лицензии, лицензиатом лицензионных требований, при-
остановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию 
лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию гос-
ударственного информационного ресурса, а также по предоставлению 
в установленном порядке информации по вопросам лицензирования». 

Под лицензией в соответствии с той же статьёй понимается «специальное 
разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, 
оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое 
подтверждается записью в реестре лицензий». 

В Указе Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»  выда-
ча разрешений (лицензий) на осуществление определённого вида деятельно-
сти рассматривается как составная часть функции федеральных органов ис-
полнительной власти по контролю и надзору. В свою очередь, в учебной ли-
тературе лицензирование относится к методам государственного управле-
ния

2
, и отмечается, что под лицензированием отдельных видов деятельности 

понимается, прежде всего, «предоставление физическим и юридическим ли-

                                        
1
 См.: Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право. — СПб., 2008. С. 354, 

498; Кононов П. И. Административный процесс в России: проблемы теории и законо-

дательного регулирования. — Киров, 2001. С. 67–134; Панова И. В. Административно-

процессуальное право России. — М., 2007. С. 71; Административно-процессуальное 

право: курс лекций. — М., 2009. С. 15, 115. 
2
 Административное право: учебник / под ред. А. И. Каплунова. — М.: ДГСК МВД 

России, 2011. С. 179.  
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цам права на осуществление этих видов деятельности посредством выдачи 
им специального разрешения — лицензии»

1
. 

По мнению В. Д. Сорокина, «производство по лицензированию отдель-
ных видов деятельности является, так сказать, законченной процедурой, завер-
шающейся юридическим результатом — принятием лицензирующим органом 
исполнительной власти решения о выдаче лицензии, т. е. официальным призна-
нием права лицензиата на занятие соответствующим видом деятельности. 
Впрочем, решение лицензирующего органа об отказе в выдаче лицензии также 
является юридическим результатом»

2
. 

Исходя из принятой в представленном учебнике структуры администра-
тивного процесса, учитывая положения действующего законодательства и сло-
жившиеся теоретические представления о содержании лицензионного произ-
водства, следует в рамки лицензионного производства включать только ту дея-
тельность, которая связана с выдачей лицензий на осуществление отдельных 
видов деятельности и ведением реестров лицензий. Действительно, в настоящее 
время лицензии по общему правилу являются бессрочными, приостановление 
действия, возобновление и прекращение действия лицензий осуществляется 
в случае привлечения лицензиата за нарушение лицензионных требований 
и условий к административной ответственности в виде административного 
приостановления деятельности и связано с производством по делам об админи-
стративных правонарушениях. Аннулирование лицензий происходит в рамках 
производства по применению отдельных принудительных мер административ-
ного предупреждения. Контроль лицензирующих органов за соблюдением ли-
цензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответ-
ствующих лицензионных требований и условий является одной из традицион-
ных функций управления, которая осуществляется в рамках материальной ад-
министративно-правовой процедуры в порядке, определяемом положениями 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии 
с положениями статьи 26.3 до 31 декабря 2024 г. в отношении отдельных ли-
цензируемых видов деятельности и Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации». В свою очередь, формирование и ведение 
реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, 
а также по предоставление в установленном порядке информации по вопросам 
лицензирования нельзя отнести к процессуальной деятельности. Данные дей-
ствия являются частью организационно-распорядительной деятельности орга-
нов исполнительной власти и не входят в состав лицензионного производства. 

Таким образом, под лицензионным производством предлагается понимать 
процессуальную форму деятельности по разрешению индивидуального лицен-
зионного дела, осуществляемую органами исполнительной власти (лицензиру-

                                        
1
 Административное право России: учебник / под ред. В. Я. Кикотя, П. И. Кононова, 

И. Ш. Килясханова. — М., 2011. С. 308–312. 
2
 Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право. С. 508. 
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ющими органами), и состоящую в принятии решения о выдаче или отказе в вы-
даче лицензии на занятие отдельным видом деятельности и внесении соответ-
ствующих данных в реестр лицензий. 

На основании изложенного представляется целесообразным выделить 
следующие характерные черты лицензионного производства: 

а) деятельность, осуществляемая в рамках лицензионного производства, 
носит государственно-властный характер; 

б) регламентируется нормами административно-процессуального права; 
в) характеризуется принципами, целями и задачами, вытекающими из 

правовой природы административного процесса в целом; 
г) направлено на достижение юридического результата — решения во-

проса о предоставлении лицензии или отказе в её предоставлении. 
Вместе с тем лицензионное производство обладает следующими особен-

ностями. 
1. Может быть возбуждено только по инициативе невластного субъекта 

(соискателя лицензии), обращающегося за получением лицензии в орган ис-
полнительской власти (лицензирующий орган). 

2. Представляет собой правовую форму государственной деятельности, 
результатом которой является наделение субъектов, удовлетворяющих лицен-
зионным требованиям и условиям, специальным правом и статусом лицензиата. 

3. Его результатом является индивидуальный акт управления, предостав-
ляющий лицензиату право на осуществление конкретного вида деятельности 
с возложением на него определённых обязанностей. 

4. Объектом лицензирования, регулируемого в рамках лицензионного 
производства, является право на занятие конкретным видом деятельности. Ли-
цензии (разрешения) на совершение конкретных действий находятся вне поля 
действия общих норм лицензионного производства, и их выдача регулируется 
нормативными правовыми актами, посвящёнными конкретным областям, ли-
цензирование в которых отличается своеобразием, не подпадающим под дей-
ствующие правила лицензионного производства.  

5. Это производство характеризуется широким кругом властных субъек-
тов, правомочных осуществлять данную деятельность, и невластных субъектов, 
в нем участвующих.  

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона № 99-ФЗ, лицен-
зирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвраще-
ния ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возмож-
ность причинения которого связана с осуществлением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. 

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, 
осуществление которых может повлечь за собой причинение вышеназванного 
ущерба, и регулирование которых не может осуществляться иными методами, 
кроме как лицензированием. 

Общей тенденцией следует признать неуклонное снижение общего числа 
лицензируемых видов деятельности. Так, по состоянию на октябрь 2021 г. ко-
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личество лицензируемых видов деятельности сократилось со 120, предусмот-
ренных принятым 8 августа 2001 г. Федеральным законом № 128-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» до 52, перечисленных в статье 12 
действующего Федерального закона № 99-ФЗ. Отдельные виды деятельности 
перестали предъявлять требования к получению лицензии, поскольку в них те-
перь применяется саморегулирование, но возникли новые сферы деятельности, 
в которых применяется лицензирование. Из нововведений можно отметить, 
например, необходимость получения лицензии на осуществление «деятельно-
сти по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней, лома таких изделий». 

При этом необходимо отметить, что перечень лицензируемых видов дея-
тельности в реальности существенно шире, поскольку действие Федерального 
закона № 99-ФЗ не распространяется на отношения, связанные с лицензирова-
нием следующих видов деятельности: 

1) использования атомной энергии; 
2) производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции; 
3) деятельности, связанной с защитой государственной тайны; 
4) деятельности кредитных организаций; 
5) деятельности по организации торгов; 
6) видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 
7) деятельности акционерных инвестиционных фондов, деятельности по 

управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестици-
онными фондами, негосударственными пенсионными фондами; 

8) деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фон-
дов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 

9) деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию; 

10) клиринговой деятельности; 
11) страховой деятельности; 
12) репозитарной деятельности. 
Также особенности лицензирования, в том числе в части, касающейся по-

рядка принятия решения о предоставлении лицензии, срока действия лицензии 
и порядка продления срока её действия, приостановления и возобновления дей-
ствия лицензии, могут устанавливаться федеральными законами для следующих 
видов деятельности: 

1) оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание; 
2) частная детективная (сыскная) деятельность и частная охранная дея-

тельность; 
3) образовательная деятельность (за исключением указанной деятельно-

сти, осуществляемой частными образовательными организациями на террито-
рии инновационного центра «Сколково»); 

4) предпринимательская деятельность по управлению многоквартир-
ными домами; 

5) сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение отходов I–IV классов опасности; 
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6) деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами; 
7) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекер-

ских конторах или тотализаторах. 
8) деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на произ-

водственных объектах и объектах инфраструктуры; 
9) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 
С учетом необходимости достижения целей лицензирования, целями ли-

цензионного производства следует считать:  
1) создание необходимых условий для реализации, обеспечения и защиты 

гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 
своих прав, свобод и законных интересов, исполнения ими возложенных зако-
ном обязанностей; 

2) предотвращение ущерба правам, законным интересам, жизни или здо-
ровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасно-
сти государства, в связи с намерением с юридического лица и индивидуального 
предпринимателя осуществлять отдельный вид деятельности; 

3) обеспечение лицензионного учёта соискателей лицензий и лицензиатов. 
Достижение названных целей предполагает необходимость решения сле-

дующих задач лицензионного производства:  
— соблюдение прав, свобод и законных интересов физических и юриди-

ческих лиц; 
— проверка соответствия соискателя лицензии лицензионным требовани-

ям, которые являются необходимым условием для предоставления лицензии на 
вид деятельности, который лицензиат намерен осуществлять;  

— принятие решения о выдаче лицензии (или отказе в её выдаче) на ос-
нове всестороннего, полного и объективного рассмотрения материалов лицен-
зионного дела в соответствии с действующим законодательством; 

— легализация права на осуществление отдельных видов предпринима-
тельской деятельности субъектов хозяйствования;  

— обеспечение и защита имущественных и личных неимущественных 
прав граждан и юридических лиц; 

— ведение унифицированного учёта деятельности лицензиатов; 
— признание законности или незаконности действий физического или 

юридического лица; 
— предупреждение совершения правонарушений и преступлений. 
В статье 4 Федерального закона № 99-ФЗ сформулированы следующие 

принципы осуществления лицензирования: 
1) обеспечение единства экономического пространства на территории 

Российской Федерации; 
2) установление лицензируемых видов деятельности федеральным законом; 
3) установление федеральными законами единого порядка лицензирова-

ния отдельных видов деятельности на территории Российской Федерации; 
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4) установление исчерпывающих перечней лицензионных требований 
в отношении лицензируемых видов деятельности положениями о лицензирова-
нии конкретных видов деятельности; 

5) открытость и доступность информации о лицензировании, за исключе-
нием информации, распространение которой запрещено или ограничено в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 

6) недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы 
за осуществление лицензирования, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 10 Федерального закона № 99-ФЗ; 

7) соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 

Исходя из анализа сформулированных в статье 4 Федерального за-
кона № 99-ФЗ принципов осуществления лицензирования к принципам 
лицензионного производства следует отнести: 

— принцип законности; 
— принцип обязательности лицензирования отдельных видов деятельности; 
— принцип быстроты процесса;  
— принцип открытости лицензионного производства и доступности све-

дений, содержащихся в государственных реестрах; 
— принцип материальной истины (публичной достоверности и докумен-

тальной обоснованности лицензирования); 
— принцип единства лицензионной системы Российской Федерации; 
— принцип охраны интересов личности и государства; 
— принцип непрерывности учёта сведений о лицензиатах. 
Названные цели, задачи и принципы реализуются уполномоченными 

субъектами на различных стадиях лицензионного производства. 

§ 2. Субъекты лицензионного производства 

Особенностью лицензионного производства является множественность 
субъектов, правомочных участвовать в лицензионном производстве и власт-
ных субъектов, уполномоченных вести данное производство. Данное обстоя-
тельство четко сформулировало в Федеральном законе № 99-ФЗ, который 
«регулирует отношения, возникающие между федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятель-
ности». При этом обязательным субъектом лицензионных правоотношений 
является властный орган, на который в соответствии с законом возложены 
функции по лицензированию конкретного вида деятельности.  

В организации лицензирования отдельных видов деятельности ключевая 
роль принадлежит Правительству Российской Федерации. Согласно статье 5 
Федерального закона № 99-ФЗ к полномочиям Правительства Российской Фе-
дерации в области лицензирования относятся: 

1) определение федеральных органов исполнительной власти, осуществ-
ляющих лицензирование конкретных видов деятельности; 

consultantplus://offline/ref=700DF9CD5FE9AEC00E7573829E6D4E59B7DE0251C389EB8567A8D47322O4U
consultantplus://offline/ref=8B7A6D681898FB8517C53F193394E21E4C075F539C21BB5BD067173C52D0B04BE9771E315E1F5E8AO526U
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2) утверждение положений о лицензировании конкретных видов деятель-
ности и принятие нормативных правовых актов по вопросам лицензирования; 

3) утверждение порядка предоставления документов по вопросам лицензи-
рования в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе единого портала государственных и муниципальных услуг; 

4) утверждение порядка формирования и ведения реестра лицензий; 
5) утверждение порядка проведения мониторинга и оценки эффективно-

сти лицензирования конкретных видов деятельности, критериев такой оценки 
эффективности, перечня информации, предоставляемой лицензирующими ор-
ганами для проведения мониторинга и оценки эффективности лицензирования 
конкретных видов деятельности; 

6) утверждение типовой формы выписки из реестра лицензий. 
Властной стороной, ведущей лицензионное производство — лицензиру-

ющим органом — может выступать широкий круг федеральных органов испол-
нительной власти, которым это поручено действующим законодательством

1
. 

К числу таких органов относятся, например, Государственная корпорация по 
космической деятельности «Роскосмос», лицензирующая космическую дея-
тельность

2
, Федеральная служба технического и экспортного контроля, лицен-

зирующая деятельность по технической защите конфиденциальной информа-
ции

3
, Федеральная пробирная палата, лицензирующая деятельность по обра-

ботке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением 
деятельности по обработке (переработке) организациями и индивидуальными 
предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся 
и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных 
и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, нереа-
лизованных и возвращенных производителю) и деятельность по скупке у физи-
ческих лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней, лома таких изделий

4
, Федеральная служба войск национальной 

гвардии, лицензирующая частную детективную (сыскную) и частную охранную 
деятельность

5
, Федеральная налоговая служба, лицензирующая производство 

                                        
1
 См.: Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 г. № 957 «Об организации ли-

цензирования отдельных видов деятельности» (ред. от 14.09.2021). 
2
 Постановление Правительства РФ 18.03.2020 г. № 298 «О лицензировании космиче-

ской деятельности» (ред. от 26.01.2021). 
3
 Постановление Правительства РФ от 03.02.2012 г. № 79 «О лицензировании деятельно-

сти по технической защите конфиденциальной информации» (ред. от 26.11.2021). 
4
 Постановление Правительства РФ от 12.09.2020 г. № 1418 «О лицензировании от-

дельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями». 
5
 Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 г. № 498 «О некоторых вопросах 

осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» 

(в ред. 05.02.2022). 
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и реализацию защищённой от подделок полиграфической продукции
1
 и дея-

тельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах 
или тотализаторах

2
 и некоторые иные органы исполнительной власти. Напри-

мер, широкими полномочиями в сфере лицензирования наделены также Мини-
стерство промышленности и торговли, лицензирующее шесть видов деятельно-
сти, Федеральная служба безопасности, лицензирующая четыре вида деятель-
ности, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, лицензирующая во-
семь видов деятельности, и Федеральная служба по надзору в сфере здраво-
охранения, также лицензирующая восемь видов деятельности. 

К полномочиям лицензирующих органов относятся: 
1) осуществление лицензирования конкретных видов деятельности; 
2) предоставление в федеральную государственную информационную си-

стему, порядок формирования и ведения которой определяется Правительством 
Российской Федерации, информации для проведения мониторинга и оценки 
эффективности лицензирования конкретных видов деятельности; 

3) утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий и других ис-
пользуемых в процессе лицензирования документов; 

4) предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам 
лицензирования, включая размещение этой информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах лицензирую-
щих органов с указанием адресов электронной почты, по которым пользовате-
лями этой информацией могут быть направлены запросы и получена запраши-
ваемая информация. 

В органах исполнительной власти в зависимости от характера управляе-
мых объектов, особенностей построения их ведомственных систем, указаний 
нормативных актов и других факторов различным образом распределяются 
полномочия по разрешению дел, связанных с выдачей лицензий на занятие от-
дельными видами деятельности. 

Территориальная подведомственность дел о выдаче лицензий определяет, 
какой из лицензирующих органов одного вида должен решать по существу 
данный вопрос. Лицензии выдаются по месту жительства гражданина, зареги-
стрированного в качестве индивидуального предпринимателя, или регистрации 
юридического лица.  

К ведению лицензирующих органов отнесена оценка соблюдения соиска-
телем лицензии, лицензиатом лицензионных требований, а соответствующие 
органы контроля и надзора наделены различными полномочиями по осуществ-
лению лицензионного контроля. 

Второй стороной (невластным субъектом) лицензионного производства 
является заинтересованное в получении лицензии юридическое лицо либо инди-

                                        
1
 Постановление Правительства РФ от 05.11.2020 г. № 1788 «О лицензировании 

деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфи-

ческой продукции». 
2
 Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 г. № 1625 «О лицензировании дея-

тельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или 

тотализаторах». 
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видуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном порядке. 
По общему правилу, не может быть соискателем лицензии физическое лицо, 
международная организация или иной субъект, не отвечающий требованиям 
соответствующего нормативного правового акта о лицензировании конкретно-
го вида деятельности. Иногда положениями о лицензировании конкретных ви-
дов деятельности юридическому лицу также предписывается обязанность пред-
ставить документы для подтверждения его специальной правоспособности.  

Приобретение процессуального статуса соискателя лицензии законодатель-
ство связывает с возбуждением производства по лицензионному делу. Федераль-
ный закон № 99-ФЗ определяет соискателя лицензии как юридическое лицо или 
индивидуального предпринимателя, обратившегося в лицензирующий орган с за-
явлением о предоставлении лицензии на осуществление конкретного вида дея-
тельности. В то же время следует отметить, что в настоящее время процессуаль-
ный статус соискателя лицензии законодательно не закреплён.  

Лицензиатом является юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности. 

Различия между статусами соискателя лицензии и лицензиата очевидны: 
последний наделён лицензирующим органом всеми искомыми правомочиями, то-
гда как соискатель только ходатайствует об их получении. Наделение специаль-
ной правоспособностью связано с получением лицензии — отсюда и различия 
правомочий соискателя лицензии и лицензиата. 

Особо регулируется в лицензионном производстве институт представи-
тельства. От имени соискателей лицензии отдельные организационные вопросы 
(подача заявления, представление сведений и т. п.) могут решать лица, оказы-
вающие им профессиональную юридическую помощь. Однако участие пред-
ставителя ограничено той сферой, где требуется личное участие соискателя, 
проявление его знаний. 

К числу участников лицензионного производства также следует отнести 
лиц, выполняющих вспомогательные функции: коммерческие и некоммерческие 
организации различных форм собственности и граждан, от которых лицензирую-
щий орган вправе требовать предоставления отдельных сведений и документов.  

§ 3. Стадии лицензионного производства 

Лицензирование конкретного вида деятельности и прежде всего выдача 
лицензии в действующем законодательстве позиционируется как предоставле-
ние государственной услуги. Последовательность действий при предоставлении 
государственной услуги по выдаче лицензий в рамках лицензионного произ-
водства представлена стадиями данного производства. Перечень стадий и эта-
пов лицензионного производства их последовательность и содержание опреде-
ляются Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти», иными профильными федеральными законами, регламентирующими от-
дельные виды лицензирования, и детализируются Положениями о лицензиро-
вании конкретных видов деятельности и Административными регламентами 
предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов 
деятельности. В административных регламентах устанавливаются состав, по-
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следовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
которые осуществляются при предоставлении государственной услуги и вы-
ступают в качестве стадий и этапов лицензионного производства.  

Анализ указанных нормативных актов с позиции теории административ-
ного процесса позволяет сделать вывод, что стадиями лицензионного произ-
водства являются: 

1) возбуждение производства по лицензионному делу;  
2) рассмотрение лицензионного дела;  
3) принятие решения по лицензионному делу; 
4) исполнение принятого решения. 
Следует отметить, что обжалование действий и решений лицензирующих 

органов осуществляется в рамках производства по административно-правовым 
жалобам и спорам, поэтому стадия обжалования в данном производстве отсут-
ствует. При этом право на обжалование может возникнуть у заинтересованного 
субъекта, как на стадии возбуждения, так и на стадиях рассмотрения лицензион-
ного дела и принятия по нему решения. 

Лицензионное производство начинается со стадии возбуждения произ-
водства по делу. В ходе данной стадии создаются необходимые условия для 
решения вопроса о предоставлении индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам права заниматься определённым видом деятельности. 
Она включает следующие этапы: 

— регистрация поступившего заявления; 
— проверка достаточности представленных материалов и правоспособно-

сти соискателя лицензии; 
— принятие заявления к рассмотрению и оформление лицензионного дела. 
Целями данной стадии являются: 
— получение необходимых и достаточных материалов для рассмотрения 

вопроса о выдаче лицензии; 
— недопущение необоснованного возбуждения производства по делу при 

подаче заявления неправоспособным лицом. 
Основу данной стадии образует административная процедура приёма за-

явления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги (далее — заявительные документы), их регистрации. Она может иметь 
отличительные особенности в зависимости от вида лицензируемой деятельно-
сти, которые устанавливаются в соответствующих Административных регла-
ментах по исполнению государственной функции либо по предоставлению гос-
ударственной услуги по лицензированию конкретного вида деятельности. 
В настоящее время действуют, к примеру, Административный регламент ис-
полнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору государственной функции по лицензированию деятельности 
в области использования атомной энергии

1
, Административный регламент Фе-

деральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставле-
нию государственной услуги по лицензированию деятельности по разработке 

                                        
1
 Приказ Ростехнадзора от 08.10.2014 г. № 453 (в ред. 24.10.2017). 
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и производству средств защиты конфиденциальной информации
1
, Администра-

тивный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятель-
ности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объек-
тах и объектах инфраструктуры

2
 и другие. 

По общему правилу, согласно статье 13 Федерального закона № 99-ФЗ, 
для возбуждения лицензионного производства заявитель обязан представить 
заявление о предоставлении лицензии, которое подписывается руководителем 
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или 
иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом 
либо индивидуальным предпринимателем и в котором указываются: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том чис-
ле фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического 
лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого 
вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии; 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соиска-
тель лицензии; 

3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа 
о постановке соискателя лицензии на учёт в налоговом органе; 

4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 
Федерального закона № 99-ФЗ, который соискатель лицензии намерен осу-
ществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности; 

5) реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавше-
го документ, дата, номер), перечень которых определяется положением о ли-
цензировании конкретного вида деятельности, и которые свидетельствуют 
о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям. 

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 
1) копии документов, перечень которых определяется положением о ли-

цензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о со-
ответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям; 

2) опись прилагаемых документов. 
Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, соискатель ли-
цензии направляет в лицензирующий орган в форме электронных документов 
(пакета электронных документов) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. Идентификация и аутентификация заявителя осуществля-
ются с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

                                        
1
 Приказ ФСТЭК России от 17.07.2017 г. № 133 (в ред. 02.12.2020). 

2
 Приказ МЧС России от 24.08.2015 г. № 473 (ред. от 22.10.2020). 

consultantplus://offline/ref=99B55052CA2940597F611FCF544B665090F01A08A6B9D84F27F5E6FC9660528173FD369998D28FFDM1lFV
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обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме». 

Возможность подачи заявления о предоставлении лицензии должна быть 
обеспечена соискателю лицензии посредством использования единого портала 
государственных и муниципальных услуг (далее — «Госуслуги»). 

Вместе с тем, Положениями о лицензировании конкретных видов дея-
тельности может быть предусмотрено, что заявление о предоставлении лицен-
зии и прилагаемые к нему документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, соискатель лицензии вправе представить в лицензиру-
ющий орган или в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется 
через МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации, непо-
средственно на бумажном носителе или направить заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении. 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 
принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате 
приема указанных заявления и документов в день приема направляется лицензи-
рующим органом соискателю лицензии в форме электронного документа. 

В случае представления соискателем лицензии заявления о предоставлении 
лицензии и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов 
(комплекта электронных документов) с использованием «Госуслуг», лицензиру-
ющим органом вместо копии описи с отметкой о дате приема указанных заявле-
ния и документов соискателю лицензии в его личный кабинет на «Госуслугах» 
направляется уведомление, подтверждающее дату приема заявления о предостав-
лении лицензии и прилагаемых к нему документов. Указанное уведомление 
направляется соискателю лицензии в день приема лицензирующим органом заяв-
ления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов. 

Следует отметить также, что в случае если заявление о предоставлении 
лицензии оформлено с нарушением названных требований, и (или) документы 
представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема 
заявления о предоставлении лицензии лицензирующий орган направляет соис-
кателю лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, уведом-
ление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных 
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют. Анало-
гичный порядок предусмотрен для заявлений, поданных с использованием 
«Госуслуг», а также при подаче заявления в бумажной форме. 

В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом 
оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прила-
гаемых к нему документов, которые представлены соискателем лицензии, ли-
цензирующий орган принимает решение о рассмотрении этого заявления 
и прилагаемых к нему документов или, в случае их несоответствия требовани-
ям, о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивиро-
ванным обоснованием причин возврата. 
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Во всех рассмотренных случаях срок принятия лицензирующим органом 
решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении исчис-
ляется со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом 
оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прила-
гаемых к нему документов, соответствующих требованиям указанной статьи. 
Если в тридцатидневный срок необходимые документы не представлены, заяв-
ление подлежит возврату соискателю лицензии. 

Копия описи с отметкой о дате приема указанного заявления и прилагаемых 
к нему документов или уведомление о необходимости устранения выявленных 
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, направляет-
ся соискателю лицензии в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа. 

Отметим, что законодателем в части 4 статьи 13 предусмотрено условие, 
лишающее лицензирующий орган права требовать от соискателя лицензии ука-
зывать в заявлении о предоставлении лицензии сведения и представлять доку-
менты, не предусмотренные Федеральным законом № 99-ФЗ. 

Итогом первой стадии является возбуждение производства по делу или 
вынесение решения об отказе в возбуждении производства по делу. Производ-
ство по делу считается возбужденным со дня подачи заявления. 

Следует иметь в виду, что течение основных процессуальных сроков, 
в том числе срока рассмотрения дела по существу, начинает исчисляться со дня 
регистрации заявления, а не с момента возбуждения производства по делу. 

В возбуждении лицензионного производства по делу может быть отказа-
но по следующим основаниям: 

а) заявление подано неправоспособным лицом; 
б) указанная в заявлении деятельность не подлежит лицензированию; 
в) нарушены правила подведомственности. 
Далее начинается наиболее ответственная стадия — рассмотрение матери-

алов лицензионного дела, целью которой является проверка возможности вы-
полнения соискателем лицензии лицензионных требований. В лицензионном про-
изводстве стадия рассмотрения лицензионного дела имеет свои особенности. 

Соискатель лицензии должен подтвердить:  
1) наличие производственных объектов по месту осуществления лицензи-

руемого вида деятельности, технических средств, оборудования и технической 
документации, принадлежащих им на праве собственности или ином законном 
основании, предусматривающем право владения и право пользования или 
в случаях, установленных положением о лицензировании конкретного вида де-
ятельности, право пользования, необходимых для выполнения работ, оказания 
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности; 

2) наличие работников, заключивших с ними трудовые договоры, имею-
щих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалифи-
кацией и (или) имеющих стаж работы, необходимый для осуществления лицен-
зируемого вида деятельности; 

3) наличие необходимой для осуществления лицензируемого вида дея-
тельности системы производственного контроля; 
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4) соответствие требованиям, установленным федеральными законами 
и касающимся организационно-правовой формы юридического лица, размера 
уставного капитала, отсутствия задолженности по обязательствам перед треть-
ими лицами; 

5) иные требования, установленные федеральными законами и (или) 
международными договорами Российской Федерации, не требующими издания 
внутригосударственных актов для их применения и действующими в Россий-
ской Федерации. 

Необходимо отметить, что для принятия решения о предоставлении ли-
цензии лицензирующий орган вправе проводить не только документарные про-
верки, но и внеплановые выездные проверки в отношении соискателя лицензии, 
представившего заявление о предоставлении лицензии, без согласования 
в установленном порядке с органом прокуратуры. 

При этом предметом документарной проверки соискателя лицензии явля-
ются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, а также 
сведения о соискателе лицензии, содержащиеся в едином государственном ре-
естре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей и других федеральных информационных ресурсах. 

Предметом же внеплановой выездной проверки соискателя лицензии яв-
ляются состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, обо-
рудования, иных объектов, которые предполагается использовать соискателем 
лицензии при осуществлении лицензируемого вида деятельности, и наличие 
необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности работни-
ков в целях оценки соответствия таких объектов и работников лицензионным 
требованиям. 

Очевидно, что наиболее сложным является процесс подтверждения соот-
ветствия лицензионным требованиям в тех сферах, которые связаны с оказани-
ем услуг и применением специальных познаний. Так, в лицензионном произ-
водстве предметом подтверждения являются такие факты, которые продолжают 
действовать в момент рассмотрения дела, сохраняются и изменяются после вы-
несения решения. К данным фактам относится, например, профессиональная 
компетенция, которая обеспечивает возможность осуществления лицензируе-
мого вида деятельности. 

Например, к организации, претендующей на получение лицензии в обла-
сти предоставления услуг по шифрованию информации, не содержащей сведе-
ний, составляющих государственную тайну, с использованием шифровальных 
(криптографических) средств в интересах юридических и физических лиц, 
а также индивидуальных предпринимателей, предъявляются требования по 
наличию и составу приборов и оборудования, прошедших поверку и калибров-
ку в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измере-
ний», необходимых аппаратно-программных средств и помещений; размеще-
нию, охране и специальному оборудованию помещений, в которых находятся 
средства криптографической защиты информации; выполнению требований по 
обеспечению информационной безопасности, устанавливаемых в соответствии 
со статьями 11.2 и 13 Федерального закона «О федеральной службе безопасно-
сти»; обеспечению режима и порядка доступа к средствам криптографической 
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защиты информации; требования к стажу работы, уровню квалификации и под-
готовленности специалистов по направлению подготовки «Информационная 
безопасность» и некоторые другие. 

Следует заметить, что к отношениям, связанным с осуществлением лицен-
зионного контроля в ходе проведения названных проверок, применяются положе-
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенно-
стей организации и проведения проверок, установленных статьёй 19 Федерально-
го закона № 99-ФЗ. 

Третья стадия — принятие решения по лицензионному делу, целью ко-
торой является принятие обоснованного решения о выдаче или отказе в выдаче 
лицензии на осуществление конкретного вида деятельности, подготовленного 
процессуальными действиями властных субъектов и иных участников лицензи-
онного производства на предыдущих стадиях. 

Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе 
в предоставлении лицензии в срок, не превышающий 45 дней со дня поступления 
заявления о предоставлении лицензии со всеми необходимыми документами. Со-
ответствующее решение оформляется приказом лицензирующего органа. 

По итогам производства по выдаче лицензий возможно принятие одного 
из двух основных решений: 

а) о выдаче лицензии; 
б) об отказе в выдаче лицензии в связи с тем, что соискатель представил 

недопустимые, недостаточные или недостоверные доказательства. 
В приказ (распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении ли-

цензии и в лицензию включаются наименование лицензирующего органа, 
наименование и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его 
места нахождения (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивиду-
ального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность, адрес его места жительства, номер телефона, адрес элек-
тронной почты), адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельно-
сти, государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, ИНН, лицензируемый вид дея-
тельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности, дата вынесения решения лицензирующего 
органа о предоставлении лицензии и при наличии реквизиты такого решения. 

Реестр лицензий ведется на электронных носителях, его хранение и веде-
ние должны осуществляться в местах, недоступных для посторонних лиц, 
в условиях, обеспечивающих предотвращение уничтожения, блокирования, 
хищения, модифицирования информации. 

В приказе (распоряжении) лицензирующего органа об отказе в предо-
ставлении лицензии должны быть указаны сведения о соискателе лицензии 
и мотивированное обоснование причин отказа в предоставлении лицензии (со 
ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных доку-
ментов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа яв-
ляется установленное в ходе оценки несоответствие соискателя лицензии ли-
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цензионным требованиям, реквизиты акта оценки соискателя лицензии). Уве-
домление об отказе в предоставлении лицензии в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения направляется соискателю лицензии в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью по электронной почте или в личный кабинет на «Госуслугах» — по вы-
бору соискателя. 

Решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии являются основными 
видами актов управления, завершающих производство по выдаче лицензий. 

Однако на практике возможно вынесение третьего вида решения — пре-
кращение производства по делу, хотя в законодательстве регламентация такой 
возможности отсутствует. 

Прекращение производства по делу может последовать в результате: 
— отзыва заявления соискателем; 
— обнаружения в ходе рассмотрения дела неподведомственности его ли-

цензирующему органу; 
— выяснения обстоятельства того, что лицензия на занятие данным ви-

дом деятельности ранее была выдана лицензиату; 
— принятия нормативного акта, отменяющего лицензирование в опре-

делённой сфере, либо существенно изменяющего условия и порядок лицен-
зирования; 

— выяснения обстоятельства того, что заявление подано лицом, которое не 
может выступать соискателем, то есть неправоспособным субъектом. 

Вынесенное по делу решение об отказе в выдаче лицензии может быть 
обжаловано соискателем.  

Заключительной, четвертой стадией лицензионного производства являет-
ся исполнение принятого решения о выдаче (отказе в выдаче) лицензии. На 
этой стадии невластный субъект становится лицензиатом, который обязуется 
выполнять установленные лицензионные требования при осуществлении соот-
ветствующего вида деятельности. Следует отметить, что приняв решение 
о предоставлении лицензии, орган исполнительной власти возлагает на себя 
обязанности по осуществлению лицензионного контроля и ведению лицензи-
онного дела с занесением всех изменений сведений о лицензиате в соответ-
ствующий реестр лицензий. 

Основной этап стадии исполнения в лицензионном производстве связан 
с внесением данных о лицензиате в реестр. При необходимости лицензиату выда-
ётся оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона № 99-ФЗ 
выписка из реестра о наличии лицензии. 

Следует отметить также, что лицензиат может начинать осуществлять 
лицензируемый вид деятельности сразу после внесения соответствующего ре-
шения в государственный реестр (на следующий день после принятия соответ-
ствующего решения), получение бумажного или электронного бланка лицензии 
лишь подтверждает факт принятия решения. 

Для удобства и в целях обеспечения защиты прав потребителей, контр-
агентов и заинтересованных органов публичной власти, в настоящее время ре-
естры лицензиатов размещаются в открытом доступе на официальных сайтах 
лицензирующих органов. Так, например, с перечнем лицензиатов, получивших 
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лицензии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды на осуществление отдельных видов деятельности можно ознако-
миться на официальном сайте Росгидромета

1
, а с перечнем лицензиатов, полу-

чивших лицензии в сфере защиты конфиденциальной информации, — на офи-
циальном сайте Федеральной службы технического и экспортного контроля

2
. 

В некоторых случаях встречается ступенчатое исполнение решения о вы-
даче лицензии. Главная причина этого — необходимость соблюдения различ-
ного рода предварительных разрешительных процедур, которые главным обра-
зом связаны с проведением аттестации физических лиц, непосредственных ис-
полнителей лицензионной деятельности. 

Примеров ступенчатого порядка предоставления лицензий достаточно 
много. Так, например, приобретение гладкоствольного охотничьего оружия 
возможно только лицами, имеющими охотничьи билеты, и после этого полу-
чившими соответствующие лицензии в подразделениях лицензионно-
разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

§ 4. Лицензионное производство 
в деятельности органов внутренних дел 

На органы внутренних дел возложена функция по лицензированию деятель-
ности по оказанию услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации

3
. 

Лицензионная деятельность органов внутренних дел связана с регулиро-
ванием общественных отношений, участие в которых требует соблюдения ком-
плекса мер по обеспечению безопасности граждан Российской Федерации. Та-
ким образом, деятельность органов внутренних дел в сфере лицензирования — 
это комплексная правонаделительная деятельность, имеющая своей целью, 
с одной стороны, содействие заявителям в реализации их прав и свобод, преду-
смотренных действующим законодательством, а с другой стороны, недопуще-
ние в случаях, предусмотренных правовыми нормами, выдачи лицензий субъ-
ектам, действия которых могут причинить ущерб правам, законным интересам, 
жизни или здоровью граждан Российской Федерации. 

Государственно-властный характер лицензионно-разрешительной дея-
тельности органов внутренних дел выражается в том, что органы и должност-
ные лица, осуществляющие лицензирование, действуют от имени и по поруче-

                                        
1
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2
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3
 Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2016 г. № 699 «Об утверждении 

Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового по-

ложения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по субъекту Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. 

№ 52 (Ч. V). Ст. 7614. 
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нию государства, выполняют публичные задачи, принимают у заявителей до-
кументы о лицензировании и разрешении, устанавливают личность заявителя, 
а также обладают правом истребовать у него документы, подтверждающие 
возможность соблюдения лицензионных требований и условий и т. д. 

Юридическая природа лицензионной деятельности органов внутренних 
дел заключается в достижении юридического результата, который оформляется 
в виде правового акта уполномоченного органа (должностного лица) органов 
внутренних дел. Эти правовые акты являются юридическим основанием 
оформления органами внутренних дел лицензий, которые они обязаны выда-
вать на основании статьи 12 Федерального закона «О полиции». 

Деятельность по трудоустройству за границей в соответствии с поло-
жениями Постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 
2012 г. № 1022 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельно-
сти, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации» включает в се-
бя оказание следующих услуг: 

а) трудоустройство за границей граждан Российской Федерации, за ис-
ключением трудоустройства граждан Российской Федерации для работы на су-
дах, плавающих под флагом иностранного государства (далее — трудоустрой-
ство за границей граждан); 

б) трудоустройство за границей граждан Российской Федерации для ра-
боты на судах, плавающих под флагом иностранного государства (далее — 
трудоустройство за границей моряков). 

Следует отметить, что специальное правовое регулирование деятельности 
органов внутренних дел по лицензированию деятельности по оказанию услуг 
по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации закрепляет общие положения лицензионного производ-
ства (его цели, задачи, признаки и принципы), а также определяет порядок 
осуществления лицензирования и специфику лицензионных требований по 
трудоустройству граждан или моряков. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги раз-
мещается в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

1
, на официальном 

сайте МВД России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на располагаемых в доступных для ознакомления местах информационных 
стендах ГУВМ МВД России, а также представляется сотрудниками органов 
внутренних дел Российской Федерации, федеральными государственными 
гражданскими служащими и работниками ГУВМ МВД России по телефону, 
либо на личном приеме. 

Приказ МВД России от 13 октября 2020 г. № 713 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по предоставлению государственной услуги по лицензированию дея-

                                        
1
 Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 г. № 861 «О федеральных государ-

ственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электрон-

ной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)». 
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тельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Россий-
ской Федерации за пределами территории Российской Федерации» (зареги-
стрировано в Минюсте России 17.г. 11.2020 № 60941) устанавливает, что 
предоставление лицензии осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих 
дней со дня поступления в ГУВМ МВД России надлежащим образом оформ-
ленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых 
к нему документов.  

Лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по тру-
доустройству за границей граждан являются: 

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании зданий и (или) помеще-
ний, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности; 

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) в штате работника, за-
ключившего трудовой договор, имеющего стаж работы в области трудоустрой-
ства за границей или стаж работы в области содействия занятости населения 
в Российской Федерации не менее 1 года, а также наличие у руководителя со-
искателя лицензии (лицензиата) (руководителя структурного подразделения, 
осуществляющего деятельность по трудоустройству за границей) высшего 
профессионального образования, стажа работы в области трудоустройства за 
границей не менее 2 лет или стажа работы в области содействия занятости 
населения в Российской Федерации не менее 3 лет. 

В свою очередь, лицензионными требованиями при осуществлении дея-
тельности по трудоустройству за границей моряков являются: 

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании зданий и (или) помеще-
ний, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности; 

б) наличие в штате у соискателя лицензии (лицензиата) работника и ру-
ководителя, имеющих документ о высшем профессиональном образовании 
в области морского транспорта, а также стажа работы на морском судне не ме-
нее 1 года для работника, не менее 5 лет — для руководителя; 

в) выполнение лицензиатом следующих требований, предусмотренных 
пунктом 5 стандарта А1.4 «Подбор и трудоустройство» Конвенции 2006 г. 
о труде в морском судоходстве

1
: 

— исключение возможности оплаты моряками прямо или косвенно ко-
миссионных или иных издержек, связанных с трудоустройством либо предо-
ставлением рабочего места, кроме расходов, которые моряк несет в связи с по-
лучением удостоверения личности моряка и мореходной книжки и прохожде-
нием медицинского осмотра; 

— отказ от принятия каких-либо мер, направленных на то, чтобы препят-
ствовать морякам в получении рабочего места, на которое они имеют право 
в соответствии со своей квалификацией; 

                                        
1
 Конвенция 2006 г. о труде в морском судоходстве с поправками» (MLC) (Заключена 

в г. Женеве 23.02.2006) (с изм. и доп. от 12.06.2014). Документ вступил в силу, в том 

числе для России, 18 января 2017 г. [Электронный ресурс] // МОТ: официальный сайт. 

URL: http://www.ilo.org (по состоянию на 26.10.2017). 
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— ведение и поддержание в актуальном состоянии списка трудоустроенных 
моряков, обеспечение доступа к указанному списку лицензирующего органа; 

— информирование моряков об их правах и обязанностях, указанных 
в трудовых договорах, ознакомление с содержанием трудовых договоров перед 
приемом на работу и подписанием трудового договора, а также передача моря-
кам экземпляра подписанного ими трудового договора; 

— трудоустройство моряков с учетом квалификации, необходимой для 
занятия соответствующей должности на судне и подтверждаемой квалифика-
ционными документами, выданными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

— обеспечение соответствия трудовых договоров действующему законо-
дательству государства флага судна, а также положениям коллективного дого-
вора между судовладельцем и представителями моряков (при его наличии); 

— удостоверение в том, что судовладелец обладает средствами для обес-
печения защиты моряков от опасности оказаться без средств к существованию 
в иностранном порту; 

— рассмотрение в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации жалоб в отношении своей деятельности и принятие мер по указанным 
жалобам, а также информирование лицензирующего органа обо всех неурегу-
лированных спорах по жалобам; 

— компенсация морякам денежного ущерба, который они понесли в ре-
зультате невыполнения лицензиатом своих обязательств перед моряками, по-
средством заключения лицензиатом договора страхования либо обеспечения 
исполнения обязательств способом, предусмотренным главой 23 ГК РФ; 

— компенсация морякам денежного ущерба, который они понесли в ре-
зультате невыполнения судовладельцем своих обязательств перед моряками, 
в соответствии с трудовым договором. При этом способ и размер компенсации 
морякам денежного ущерба устанавливаются лицензиатом по согласованию 
с судовладельцем, на суда которого осуществляется трудоустройство моряков. 

К особенностям данного производства следует отнести регламентацию 
лицензионных требований и условий международным правовым актом, а также 
невозможность получения данной услуги с помощью многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг.  
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ГЛАВА 8  

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПООЩРЕНИЯХ 

§ 1. Понятие, правовая основа  

и особенности производства по делам о поощрениях 

Поощрение как составная часть метода убеждения представляет собой 
способ воздействия, который состоит в применении субъектом государственно-
го управления путём издания правоприменительного акта мер поощрения к ли-
цам за достигнутые ими успехи при выполнении возложенных обязанностей 
или общественного долга, и позволяет стимулировать их дальнейшую актив-
ную деятельность на достижение высоких результатов, законопослушное пове-
дение и дисциплинированность. 

Процессуальной формой реализации данного способа воздействия явля-
ется производство по делам о поощрениях, которое представляет собой «урегу-
лированную административно-процессуальными нормами деятельность компе-
тентных административных органов по поощрению от имени Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, 
физических и юридических лиц за заслуги перед государством и обществом»

1
. 

Впервые предложение о включении производства по делам о поощрениях 
в рамки административного процесса было высказано в конце 60-х годов 
В. Д. Сорокиным

2
. Правильность данной позиции в настоящее время подтвер-

ждают многочисленные нормативные правовые акты материального и процес-
суального характера, регулирующие основные стороны данного производства, 
и проведённые научные исследования

3
. 

Действующими правовыми актами закрепляются: 
— виды правовых поощрений; 
— основания их применения; 
— полномочия субъектов власти поощрять; 
— порядок поощрения (поощрительное производство).  
Среди предусмотренных административным законодательством видов 

поощрений особое место занимают награды, которые в зависимости от органов, 
их устанавливающих, могут быть региональными

4
 и федеральными, а феде-

ральные награды в свою очередь подразделяются на ведомственные, прави-

                                        
1
 Кононов П. И. Административно-процессуальное законодательство и проблема его ко-

дификации: дис… д-ра юрид. наук. — М., 2001. С. 176. 
2
 См.: Сорокин В. Д. Проблемы административного процесса. — М.: Юрид. лит., 

1968. С. 84–85; Он же: О видах производств в административном процессе // Вестник 
ЛГУ. 1968. № 5. 
3
 См.: Трофимов Е. В. Наградное дело в Российской Федерации: административно-

правовое исследование: дис… д-ра юрид. наук. — М.: РУДН, 2012. С. 249–380, 252–253. 
4
 Согласно Закону Санкт-Петербурга от 11.07.2019 г. № 424-102 «О наградах и иных 

формах поощрения в Санкт-Петербурге» «Награда в Санкт-Петербурге — форма по-
ощрения за получившие признание в Санкт-Петербурге выдающиеся заслуги в эко-
номике, науке, культуре, искусстве, образовании, благотворительной, добровольче-
ской (волонтерской) деятельности и иные заслуги перед Санкт-Петербургом и его 
жителями». 
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тельственные и государственные
1
 (президентские). В связи с этим разновидно-

стью производства по делам о поощрении является наградное производство. 
В зависимости от видов применяемых правовых поощрений и особенно-

стей процессуальных форм их реализации можно выделить следующие разно-
видности производства по делам о поощрении: 

1) производство по делам о дисциплинарных поощрениях; 
2) производство по делам о поощрениях (наградах), установленных феде-

ральными органами государственной власти или органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации;  

3) производство по делам о награждении государственными наградами 
(наградное производство). 

Административно-процессуальные нормы, регламентирующие указанные 
производства по делам о поощрениях, содержатся, как правило, в нормативных 
актах, устанавливающих соответствующие виды поощрений. 

Так, дисциплинарные поощрения применяются субъектами дисципли-
нарной власти в рамках внутриорганизационной деятельности органов государ-
ственного управления

2
. Производство по делам о дисциплинарных поощрениях 

регламентировано законодательством о прохождении соответствующего вида 
государственной службы: государственной гражданской

3
, военной

4
, государ-

ственной службы иных видов
5
. 

Административно-процессуальные нормы, регламентирующие производ-
ство по делам о поощрениях (наградах), установленных федеральными органа-
ми государственной власти или органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, закреплены в положениях, устанавливающих данные 
виды поощрений

6
. 

                                        
1
 Указ Президента Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1099 «О мерах по со-

вершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» 

(в ред. от 19.11.2021). 
2
 Административное право: учебник / под общ. ред. А. И. Каплунова. — М.: ДГСК 

МВД России, 2011. С. 183. 
3
 См. напр.: Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации». Гл. 12. «Поощрения и награждения. Слу-

жебная дисциплина на гражданской службе». 
4
 См. напр.: Указ Президента Российской Федерации от 10.11.2007 г. № 1495 

«Об утверждении Дисциплинарного устава Вооружённых сил Российской Федера-

ции». Гл. 2. «Поощрения». 
5
  Федеральный закон от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Гл. 7. «Служебная дисциплина в органах внутренних дел». 
6
 См.: Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2004 г. № 785 «О совершенство-

вании системы государственного премирования за достижения в области науки и техни-

ки, образования и культуры» (вместе с «Положением о Государственной премии Россий-

ской Федерации в области науки и технологий и Государственной премии Российской 

Федерации в области литературы и искусства»); Постановление Правительства РФ 

от 31.01.2009 г. № 73 «О Почётной грамоте Правительства Российской Федерации и бла-

годарности Правительства Российской Федерации» (ред. от 27.11.2018). 
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Правовой основой производства по делам о государственных наградах Рос-
сийской Федерации является Положение о государственных наградах Российской 
Федерации, утверждённое Указом Президента Российской Федерации от 7 сен-
тября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наград-
ной системы Российской Федерации». С момента начала проведения Российской 
Федерацией специальной военной операции на территории Украины по её деми-
литаризации и денацификации, по защите людей на территории Луганской и До-
нецкой республик, которые на протяжении восьми лет подвергались издеватель-
ствам, геноциду со стороны киевского режима

1
, указанное производство является 

процессуальной формой награждения российских военнослужащих, отличивших-
ся при проведении спецоперации, государственными наградами.  

За героизм, мужество, воинское мастерство и самоотверженность при вы-
полнении воинского долга военнослужащие награждаются орденами «Муже-
ства» и медалями «За отвагу». Указом Президента Российской Федерации («за-
крытым») от 4 марта 2022 г. за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении воинского долга, командиру танковой роты тан-
кового батальона 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского 
флота Российской Федерации старшему лейтенанту Старостину Антону Игоре-
вичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особо-
го отличия — медали «Золотая Звезда»

2
. 

Основная цель производства о поощрении (награждении) заключается 
в изучении и оценке заслуг, успехов, достижений и личности лица, представляе-
мого к поощрению (награде), принятие и реализация соответствующего решения.  

Сторонами поощрительного производства являются субъект, ведущий 
данное производство, и участники данного производства. 

Субъект, ведущий данное производство, представлен награждающим 
субъектом и его агентами

3
, выполняющими процессуальную роль итоговой ре-

шающей инстанции и исполнителя наградных решений.  
Награждающий субъект вправе принять все итоговые решения материаль-

но-правового значения (о награждении, правопреемстве, об отмене награждения, 
о лишении награды, восстановлении в правах на награду) и разрешать вопросы 
о наградных символах и документах. В основные процессуальные обязанности 
награждающего субъекта входят рассмотрение обращённых к нему наградных во-
просов, а также сообщение (вручение) награждённому лицу или передача его 
наследникам присуждённой награды. 

Агентами награждающего субъекта могут быть руководители органов 
публичной власти, члены коллегиальных органов публичной власти (депутаты, 

                                        
1
 Стенограмма обращения Президента Российской Федерации к нации в связи с ситу-

ацией на Донбассе. 24.02.2022 [Электронный ресурс] // Президент России. URL: 

http://prezident.org/tekst/stenogramma-obraschenija-prezidenta-rossiiskoi-federacii-24-02-

2022.html? (дата обращения: 03.05.2022). 
2
 Старостин Антон Игоревич: биография [Электронный ресурс] // Герои страны. URL: 

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=32128& (дата обращения: 03.05.2022). 
3
 Трофимов Е. В. Указ. соч. С. 285. 

consultantplus://offline/ref=C9E0D4249E66CC769AA40051D8CC5A490C297395548C2F2F210C8F3EBA1A90AEABCEB80FEFB89E1C70d4K
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члены правительства и т. п.), воинские начальники, другие официальные долж-
ностные лица, а также руководители организаций и наградная комиссия. 

К участникам данного производства относятся:  
1) лицо, в отношении которого ведётся поощрительное производство, его 

наследники или правопреемник награждённой организации;  
2) другие участники данного производства. 
Лицо, в отношении которого ведётся поощрительное производство, обла-

дает следующими основными процессуальными правами:  
1) сообщать агентам награждающего субъекта информацию, подтвер-

ждающую наличие оснований для поощрительного производства;  
2) получить наградные символы и документы или отказаться от них;  
3) обращаться с заявлением о выдаче дубликатов (муляжей) наградных 

символов, дубликатов наградных документов в случаях их утраты в обстановке, 
когда не имелось возможности предотвратить утрату;  

4) дать согласие на передачу своих наградных символов и документов на 
хранение и экспонирование в музей. 

В группу других участников наградного производства могут входить: 
1) инициатор награждения, подающий ходатайство о награждении; 
2) согласующие инстанции, поддерживающие ходатайство о награждении 

или рекомендующие не применять награду; 
3) экспертные инстанции, выражающие профессиональное или иное узкос-

пециальное мнение относительно заявленных для вознаграждения достижений 
в порядке предварительного рассмотрения представления к награде; 

4) наградная комиссия, выполняющая функцию общественной оценки за-
слуг и личности лица, в отношении которого ведётся поощрительное производ-
ство, в порядке предварительного рассмотрения представления к награде

1
. 

К примеру, к иным участникам производства по делам о государственных 
наградах Российской Федерации

2
 относятся: 

— коллективы организаций, государственные органы или органы мест-
ного самоуправления, представительные органы соответствующего муници-
пального образования, возбуждающие ходатайство о награждении государ-
ственной наградой; 

— глава муниципального образования, который рассматривает документы 
о награждении и в случае принятия положительного решения направляет их 
для дальнейшего рассмотрения; 

— высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, который 
рассматривает документы о награждении и направляет их на дальнейшее со-
гласование; 

                                        
1
 Трофимов Е. В. Указ. соч. С. 287–288. 

2
 Пункты 16-22 Положения о государственных наградах Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. 

№ 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Рос-

сийской Федерации». 
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— полномочный представитель Президента Российской Федерации в фе-
деральном округе, который рассматривает поступившие на согласование доку-
менты о награждении; 

— руководители федеральных органов исполнительной власти, которые 
рассматривают документы о награждении и в случае принятия положительного 
решения представляют их Президенту Российской Федерации; 

— комиссия при Президенте Российской Федерации по государственным 
наградам, которая рассматривает Представления о награждении государ-
ственными наградами и документы к ним до их внесения Президенту Рос-
сийской Федерации

1
. 

Перечисленные участники наградного производства выполняют процес-
суальную роль выразителей публичных интересов и общественного мнения от-
носительно заслуг и личности лица, представленного к поощрению (награде).  

Особенности производства по делам о поощрениях проявляются также 
в его принципах, на которых оно основано. Анализ наградного законодатель-
ства о мерах поощрения, практики его применения и мнений учёных-
административистов

2
 позволяет сделать вывод, что к отличительным принци-

пам рассматриваемого производства относятся следующие: 
1) добровольность;  
2) обоснованность;  
3) участие общественности;  
4) единодушие в оценках;  
5) несостязательность;  
6) заочное рассмотрение наградных вопросов;  
7) неоспоримость.  
Так, принцип добровольности проявляется в отсутствии у властной стороны 

обязанности возбуждать данное производство при поступлении соответствующей 
инициативы, недопустимости всякого давления в ходе производства в отношении 
лиц, ведущих производство, награждаемого лица, и других участников производ-
ства. Никто не вправе понуждать участников производства выражать свои убеж-
дения, участвовать в обсуждении кандидатуры, выдвигаемой на поощрение. 

Принцип участия общественности состоит в обязательном привлечении 
к обсуждению заслуг и личности награждаемого лица коллектива, в котором он 
трудится, а также различных коллегиальных органов и учёте их мнения. 

Принцип единодушия в оценках требует для принятия положительного 
решения по любому наградному вопросу не только положительного мнения 
стороны, ведущей наградное производство, но и единогласного положительно-
го мнения всех его участников. Как правило, наличие хотя бы одного отрица-
тельного мнения по поставленному наградному вопросу может привести к не-
возможности его положительного решения. 

                                        
1
 Письмо Администрации Президента РФ от 04.04.2012 г. № АК-3560 «О направлении 

Методических рекомендаций о порядке оформления и представления документов 

о награждении государственными наградами Российской Федерации». 
2
 См.: Трофимов Е. В. Указ. соч. С. 292–297; Волков В. В. Поощрительное производ-

ство общая характеристика // Современное право. 2011. № 1. С. 34. 
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Принцип несостязательности означает недопустимость споров между 
инстанциями наградного производства, если одна из них выражает отрица-
тельное мнение по наградному вопросу, этот вопрос снимается с дальнейше-
го рассмотрения. 

Принцип неоспоримости состоит в отсутствии права на обжалование 
и опротестование любых мнений и решений, принятых в рамках наградного 
производства. 

Важную роль в данном производстве играют такие общие принципы адми-
нистративного процесса как публичность, открытость, объективность. 

§ 2. Стадии производства по делам о поощрении 

В поощрительном производстве принято выделять следующие стадии: 
возбуждение производства о поощрении (награждении); представление к по-
ощрению (награде); рассмотрение представления о поощрении и принятие ре-
шения; исполнение принятого акта о поощрении.  

Каждая из перечисленных стадий выделяется по совокупности таких крите-
риев, как задачи стадии, её субъектный состав, процессуальные действия, совер-
шаемые на данной стадии, и итоговые процессуальные документы (решения) 
оформляемые (принимаемые) по результатам процессуальных действий. Несмот-
ря на унификацию перечня стадий поощрительного производства, содержание 
каждой стадии имеет особенности в зависимости от вида применяемого поощре-
ния (награды) и статуса награждающего субъекта.  

На стадии возбуждения производства о поощрении (награждении) реша-
ются две основных задачи:  

1) инициирование поощрения;  
2) сбор документов и иных материалов в обоснование награждения. 
Субъектом, ведущим производство на этой стадии, как правило, является 

руководитель коллектива (органа, структурного подразделения), в котором тру-
дится (служит) лицо, в отношении которого возбуждается производство. Руко-
водитель коллектива либо сам является инициатором поощрения, либо взаимо-
действует с иными инициаторами поощрения (награждения). 

Роль инициатора награждения в различных типах поощрительного 
производства (конкурсном, индивидуальном и списочном) выполняют раз-
личные инстанции. 

В конкурсном производстве (например, по присуждению премий в опре-
делённых областях деятельности) инициаторами награждения могут быть сле-
дующие категории лиц (индивидуальные или коллективные): 

1) граждане, имеющие общепризнанные заслуги в профессиональной или 
иной специальной сфере деятельности (например, гуманитарной или благотво-
рительной)

1
; 

                                        
1
 См. напр.: Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2004 г. № 785 «О совер-

шенствовании системы государственного премирования за достижения в области науки 

и техники, образования и культуры». П. 7 Положения о Государственной премии Рос-

сийской Федерации в области науки и технологий и Государственной премии Россий-

ской Федерации в области литературы и искусства. 
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2) общественные или государственно-общественные объединения (кон-
сультативные, совещательные или экспертные) при органах публичной власти, 
функционирующие в соответствующей сфере деятельности; 

3) органы публичной власти и организации
1
. 

Индивидуальное производство о поощрении инициируется, как правило, 
по месту работы (службы) поощряемого лица его руководителем (начальником) 
или в порядке общественной инициативы. 

В списочном поощрительном производстве инициатором поощрения, 
составляющим первичный список на награждение служащих или работаю-
щих, выступает орган или организация, в которой они служат (работают) 
и которая обладает персональными сведениями о лицах, достойных поощре-
ния, включая сведения о трудовой (служебной) биографии, наградах, соци-
альных льготах и их заслугах. 

Лицо, ведущее производство на данной стадии, (инициатор награждения) 
совершает следующие процессуальные действия: 

— собирает документы и иные материалы, подтверждающие заслуги, до-
стоинства личности, биографию и персональные данные награждаемого лица; 

— даёт оценку личности и заслугам награждаемого лица на собрании 
коллектива или на заседании коллегиального органа, оформляет протокол со-
брания (заседания); 

— оформляет от имени руководителя и (или) коллектива организации хо-
датайство о награждении, наградной лист, характеристику, анкету (личный ли-
сток по учёту кадров и т. п.) и другие документы, предусмотренные порядком 
награждения; 

— направляет ходатайство и наградные материалы в следующую инстанцию. 
Итоговым процессуальным документом данной стадии является ходатай-

ство о поощрении (награждении). В ходатайстве высказывается мнение иници-
атора поощрения о целесообразности применения к лицу, в отношении которо-
го ведётся производство, конкретного вида поощрения (награды) и краткое 
описание успехов, достижений или заслуг, соответствующих критериям, уста-
новленным для применения данного поощрения (награды). 

В производстве по делам о дисциплинарных поощрениях, ходатайство о по-
ощрении может быть обращено сразу должностному лицу, имеющему право при-
менять меру поощрения, о которой идёт речь в ходатайстве.  

В производстве по делам о государственных наградах, ходатайство 
о награждении обращено, как правило, к представляющей инстанции. По от-
дельным государственным наградам предусматривается не только возбуждение 
ходатайства, но и его согласование с различными общественными и официаль-
ными институтами. 

                                        
1
 См. напр.: Постановление Правительства РФ от 28.08.2013 г. № 744 «О премиях Прави-

тельства Российской Федерации в области образования». П. 9 Положения о премиях 

Правительства Российской Федерации в области образования; Постановление Прави-

тельства РФ от 05.08.2010 г. № 601 «Об утверждении Положения о премиях Правитель-

ства Российской Федерации в области науки и техники для молодых учёных». П. 10. 
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Этап согласования является факультативным, он появляется в наградном 
производстве по мере увеличения значимости испрашиваемой награды, поэто-
му позитивная оценка деяний и биографии награждаемого лица в таких случаях 
должна получить более широкое подтверждение. 

Стадия представления к поощрению (награде) заключается в том, что 
уполномоченные должностные лица, получив от инициатора ходатайство о поощ-
рении, готовят представление о поощрении и направляют его в тот орган государ-
ственной власти (тому должностному лицу), который имеет полномочия по при-
менению указанной в представлении меры поощрения.  

Стадия представления к поощрению призвана решить три задачи: 
1) определить достаточность собранных материалов (формальная оценка); 
2) выразить мнение относительно успехов, достижений, заслуг и лично-

сти представляемого к поощрению лица (оценка по существу); 
3) установить соответствие успехов, достижений, заслуг и личности по-

ощряемого (награждаемого) лица, критериям, установленным в норме о виде 
поощрения (награде). 

Как правило, представление к внеконкурсной награде вносят руководи-
тели тех организаций (органов), которые в системе публичного управления 
являются непосредственно нижестоящими по отношению к награждающему 
субъекту

1
. Например, представления к награждению государственными награ-

дами государственных служащих федеральных органов государственной вла-
сти, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации и других лиц вносятся Президенту Российской Федерации руководи-
телями соответствующих федеральных органов государственной власти 
и иных федеральных государственных органов

2
.  

На стадии представления к награде производство по делу о награждении 
ведёт только представляющая инстанция, которая совершает следующие про-
цессуальные действия:  

1) изучает полученные от инициатора награждения (или обязательной со-
гласующей инстанции) наградные материалы на предмет их содержательной 
полноты (достаточности), правильности оформления и соблюдения порядка 
наградного производства, а в случае выявления недостатков возвращает мате-
риалы для их устранения;  

2) даёт оценку личности и заслугам награждаемого лица;  
3) при положительной оценке, но несоответствии испрашиваемой награ-

ды заслугам и личности награждаемого лица или статутной наградной норме, 
изменяет вид или степень испрашиваемой награды;  

4) при положительной оценке вносит представление к награде с наград-
ными материалами награждающему субъекту, а при отрицательной — возвра-

                                        
1
 См., также: Трофимов Е. В. Указ. соч. С. 310, 311. 

2
 См.: Подпункт «г» пункта 24 Положения о государственных наградах Российской 

Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 

2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации» (ред. от 19.11.2021).  
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щает наградные материалы с указанием на нецелесообразность награждения 
или иные причины отказа. 

Итоговым документом рассматриваемой стадии является представление 
к награде, которое принято оформлять отдельным документом, в котором лако-
нично выражается мнение представляющей инстанции о целесообразности 
применения определённой награды к награждаемому лицу и даётся краткое 
описание характера его успехов, достижений, заслуг сообразно формулировке 
статутной нормы о награде. 

Стадия рассмотрения представления о поощрении и принятие реше-
ния начинается с момента поступления материалов дела о поощрении (награж-
дении) к субъекту, уполномоченному применять поощрение. 

На данной стадии решаются следующие задачи:  
1) даётся итоговая оценка значимости заслуг и достоинств личности 

награждаемого лица;  
2) официально устанавливается и оформляется соответствие (несоответ-

ствие) испрашиваемой награды заслугам и личности награждаемого лица. 
Ведение производства на данной стадии обеспечивается аппаратом пуб-

лично-властного органа, руководитель которого обладает правом применения 
поощрения (награды). 

В ходе рассмотрения представления о поощрении определяется достаточ-
ность собранных наградных материалов, выражается мнение относительно за-
слуг и личности награждаемого лица и их соответствия требованиям, установ-
ленным для награждения испрашиваемой наградой. 

В ходе рассмотрения представления о поощрении может проводиться 
предварительное рассмотрение представления к поощрению, которое всегда 
присутствует в конкурсном наградном производстве и при награждении награ-
дами более высокого статуса (например, государственными наградами). 

На этапе предварительного рассмотрения представления участвует 
наградная комиссия и (или) экспертная инстанция. Например, Комиссия при 
Президенте Российской Федерации по государственным премиям Российской 
Федерации в области литературы и искусства, Совет по присуждению премий 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Итоговым 
процессуальным документом на данном этапе является рекомендация наград-
ной комиссии (в форме протокола) о награждении или об отказе в награждении 
(возвращении представления), а если на данной стадии участвует только экс-
пертная инстанция, то ее заключение. 

На этапе принятия решения о награждении совершаются следующие про-
цессуальные действия: 

1) принимается решение о пригодности наградных материалов для раз-
решения наградного вопроса, либо о возвращении материалов на доработку; 

2) принимается решение о награждении представленного к награждению 
лица определённой наградой за указанные заслуги (возможно, с изменением 
вида или степени испрашиваемой награды) либо отказывается в награждении 
с кратким разъяснением причин отказа; 

3) акт о награждении официально публикуется или обнародуется иным 
способом. 
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При отрицательном результате наградные материалы возвращаются 
с указанием на нецелесообразность награждения, что не исключает повторного 
представления (за исключением ряда случаев запрета либо введения временных 
ограничений). Примером служит пункт 42 Положения о государственных 
наградах Российской Федерации, утверждённого Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099, допускающего повторное пред-
ставление к награждению государственной наградой лица, в отношении кото-
рого Комиссия при Президенте Российской Федерации приняла решение о не-
целесообразности награждения государственной наградой, не ранее чем через 
год со дня Принятия Комиссией указанного решения. 

Официально публикуется или обнародуется акт о награждении, являющий-
ся итоговым процессуальным документом, в котором принято указывать: награж-
дённое лицо, краткое описание вознаграждаемой заслуги, вид применяемой 
награды с указанием степени, если она имеется, а иногда с уточнением содержа-
ния награды (размера денежной выплаты, продолжительность и (или) периодич-
ность ее выплаты, состава подлежащих вручению наградных символов).  

Так, например, решения о награждении государственными наградами 
принимаются Президентом Российской Федерации в форме указов; решения 
Правительства Российской Федерации о присуждении государственных премий 
в области науки и техники, о награждении почётными грамотами принимаются 
в форме распоряжений; решения высших должностных лиц субъектов Россий-
ской Федерации о награждении почётными грамотами принимаются, как пра-
вило, также в форме распоряжений.  

Принятое решение в форме указа, постановления, приказа о поощрении 
конкретного лица, приобретает силу юридического документа, который нужно 
исполнять. Этот юридический документ носит обязательный характер. 

Стадия исполнения принятого акта о поощрении включает в себя 
предусмотренные законодательством действия по объявлению поощрений, 
вручению государственных наград, государственных премий и иных знаков по-
ощрения, оформлению в предусмотренных законодательством случаях поощ-
рительных выплат и (или) присвоение классности в связи с награждением, учё-
ту поощрений. 

На данной стадии разрешаются три задачи: 
— выясняется согласие награждённого лица (или его наследников) при-

нять присуждённую награду; 
— производится чествование награждённого лица; 
— решается судьба наградных символов и документов, предназначенных 

для сообщения (вручения) награждённому лицу (или его наследникам). 
Вручение наград предусматривает совершение следующих процессуаль-

ных действий: 
— награждающий субъект определяет исполнителя сообщения (вруче-

ния) наград, коим может быть лично награждающий субъект (единоначальное 
должностное лицо или руководитель коллегиального органа публичной власти) 
либо агент награждающего субъекта (официальное должностное лицо или ру-
ководитель организации); 
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— в случае сообщения (вручения) награды через агента награждающий 
субъект даёт ему соответствующее полномочие и передаёт (либо уполномочи-
вает получить в месте хранения) предназначенные для вручения наградные 
символы и документы; 

— награждающий субъект или его агент определяет место. Время и об-
становку сообщения (вручения) награды, в том числе организует торжествен-
ное мероприятие. Обеспечивает его статус приглашением должностных лиц 
и общественных деятелей, уведомляет о нем средства массовой информации; 

— награждающий субъект или его агент извещают награждённое лицо или 
его наследников о назначенном месте и времени сообщения (вручения) награды; 

— награждённое лицо или его наследники выражают своё согласие либо 
несогласие (в устной, письменной или конклюдентной форме) принять наград-
ной символ, в том числе, при необходимости сообщают банковские реквизиты 
для безналичного перечисления наградного символа в денежной форме

1
. 

Итоговым процессуальным документом на данной стадии является про-
токол вручения символов и наградных документов; 

Протокол передачи наградного символа и документов (составляется 
в случае посмертного исполнения акта о награждении)

2
. 

При поощрении Президентом Российской Федерации или Правитель-
ством Российской Федерации для лиц, проходящих (проходивших) федераль-
ную государственную службу, действующее законодательство предусматривает 
выплату единовременного поощрения

3
 в следующих размерах: 

— при поощрении Правительством Российской Федерации — в размере 
оклада месячного денежного содержания; 

— при поощрении Президентом Российской Федерации — в размере двух 
окладов месячного денежного содержания; 

— при присвоении почётных званий Российской Федерации и награжде-
нии знаками отличия Российской Федерации — в размере трёх окладов месяч-
ного денежного содержания; 

— при награждении орденами Российской Федерации, медалями Россий-
ской Федерации, за исключением юбилейных медалей Российской Федерации, 
и знаком отличия — Георгиевским Крестом — в размере пяти окладов месяч-
ного денежного содержания; 

— при награждении знаками особого отличия — медалью «Золотая Звез-
да» и золотой медалью «Герой Труда Российской Федерации» — в размере де-
сяти окладов месячного денежного содержания. 

Выплата единовременного поощрения лицу, проходящему федеральную 
государственную службу, осуществляется государственным органом, предста-

                                        
1
 См. напр.: приказ Минкомсвязи России от 10.12.2013 г. № 392 «О порядке перечис-

ления лауреатам премии Правительства Российской Федерации в области средств 

массовой информации денежной части указанной премии». 
2
 См.: Трофимов Е. В. Указ. соч. С.323–325. 

3
 См.: Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2006 г. № 765 «О единовре-

менном поощрении лиц, проходящих федеральную государственную службу». 
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вившим его к поощрению или награждению, в месячный срок со дня издания пра-
вового акта Российской Федерации о поощрении или награждении данного лица. 

Все поощрения, за исключением объявленных устно, подлежат учёту 
в специальных служебных карточках, которые ведут сотрудники кадровых ап-
паратов, а также заносятся в личное дело. 

Своевременное исполнение юридического документа имеет воспитатель-
ное значение. А если поощрение не исполнено или исполнено не полностью, 
эффективность применяемой поощрительной меры очень низка. 

§ 3. Производство по делам о поощрении 
сотрудников органов внутренних дел 

Правовую основу производства по делам о поощрении сотрудников орга-
нов внутренних дел составляют нормы главы 7 Федерального закона от 30 но-
ября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации …»), главы 5 Дисциплинарного устава органов внут-
ренних дел Российской Федерации, утверждённого Указом Президента Россий-
ской Федерации от 14 октября 2012 г. № 1377, Раздела «XI. Применение мер 
поощрения и наложение дисциплинарных взысканий» Порядка организации 
прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации, утвер-
жденного приказом МВД России от 1 февраля 2018 № 50. 

В соответствии со статьёй 48 Федерального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации …», за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной дея-
тельности, а также за успешное выполнение задач повышенной сложности к со-
труднику органов внутренних дел применяются следующие меры поощрения: 

1) объявление благодарности; 
2) выплата денежной премии; 
3) награждение ценным подарком; 
4) награждение почётной грамотой федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел, его территориального органа или подразделения; 
5) занесение фамилии сотрудника в книгу почёта или на доску почёта фе-

дерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его терри-
ториального органа или подразделения; 

6) награждение ведомственными наградами; 
7) досрочное присвоение очередного специального звания; 
8) присвоение очередного специального звания на одну ступень выше 

специального звания, предусмотренного по замещаемой должности в органах 
внутренних дел; 

9) награждение огнестрельным или холодным оружием. 
В качестве меры поощрения может применяться досрочное снятие ранее 

наложенного на сотрудника органов внутренних дел дисциплинарного взыскания. 
В образовательных организациях высшего образования федерального ор-

гана исполнительной власти в сфере внутренних дел к курсанту, слушателю 
наряду с мерами поощрения, предусмотренными частью статьи 48 Федерально-

consultantplus://offline/ref=3EBA66123FAB1590CFDF0B31EFD42C656EBD9057D3968B57DBEF665DDE17E1E8CB3360E4DFCEA2D0IErCJ
consultantplus://offline/ref=3EBA66123FAB1590CFDF0B31EFD42C656EB99953D3948B57DBEF665DDE17E1E8CB3360E4DFCEA2D3IErBJ
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го закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации …», мо-
гут применяться следующие меры поощрения: 

1) предоставление внеочередного увольнения из расположения образова-
тельной организации; 

2) установление именной стипендии. 
Процессуальный порядок применения мер поощрения в виде выплаты де-

нежной премии, награждения ведомственными наградами, награждения огне-
стрельным или холодным оружием определяется также приказами МВД России 
от 31 марта 2021 г. № 181 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным 
довольствием сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации», 
от 28 июля 2020 г. № 525 «О некоторых вопросах поощрения в системе Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации». 

За заслуги перед государством сотрудник органов внутренних дел может 
быть представлен к награждению государственной наградой Российской Федера-
ции, поощрению Президентом Российской Федерации, Правительством Россий-
ской Федерации. Производство по делам о данных видах поощрения ведётся по 
правилам наградного производства с учетом порядка, установленного положени-
ем о соответствующем виде поощрения (награды).  

Руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел и уполномоченные руководители могут применять к сотрудникам 
органов внутренних дел меры поощрения в целях обеспечения и укрепления 
служебной дисциплины. Служебная дисциплина в органах внутренних дел 
обеспечивается) «обоснованным применением руководителями (начальника-
ми) в отношении подчинённых мер поощрения»

1
. Обоснованность поощрения 

означает, с одной стороны, наличие успехов, достижений, заслуг у поощряемо-
го, с другой — соответствие их виду поощрения (награде). Поэтому основной 
целью производства по делу о поощрении является обеспечение обоснованного 
применения к сотрудникам органов внутренних дел мер поощрения.  

Меры поощрения объявляются приказами руководителей (начальников) 
в соответствии с полномочиями, указанными в Перечне руководителей 
(начальников) системы Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и соответствующих им прав по применению мер поощрения и наложению дис-
циплинарных взысканий в отношении подчинённых сотрудников (приложение 
№ 43 к приказу МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об утверждении По-
рядка организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации»). Поощрение в виде досрочного снятия ранее наложенного на со-
трудника дисциплинарного взыскания производится руководителем (начальни-
ком), которым дисциплинарное взыскание было наложено, либо вышестоящим 
руководителем (начальником).  

На стадии возбуждения производства о поощрении инициатором поощ-
рения может быть непосредственный или иной прямой руководитель (началь-
ник), который обращается с ходатайством о поощрении к вышестоящему руко-

                                        
1
 Указ Президента Российской Федерации от 14.10.2012 г. № 1377 «О Дисциплинарном 

уставе органов внутренних дел Российской Федерации». П. «и» ст. 4 (ред. от 22.12.2021). 

consultantplus://offline/ref=ADEA4B763C752C6FC563A5F610FC98EBEAEA9A2B0B6528DC7F92FD193785027B623F0902309D080FMBlAP


Раздел II. Административные производства 

163 

водителю (начальнику), которому предоставлены права по применению иници-
ируемой меры поощрения, либо сам этот руководитель (начальник). 

В случаях когда, по мнению руководителя (начальника), необходимо 
применить меры поощрения, применение которых выходит за пределы его дис-
циплинарных прав, он ходатайствует об этом перед вышестоящим руководите-
лем (начальником).  

Ходатайства Министру внутренних дел Российской Федерации о приме-
нении мер поощрения вносятся заместителями Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации, начальниками подразделений центрального аппарата МВД 
России, руководителями (начальниками) территориальных органов МВД Рос-
сии (за исключением подчинённых территориальным органам МВД России), 
образовательных, научных, медико-санитарных, санаторно-курортных органи-
заций системы МВД России, окружных управлений материально-технического 
снабжения системы МВД России, а также иных организаций и подразделений, 
созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных 
на органы внутренних дел Российской Федерации. 

Награждение ведомственными знаками отличия, Почётной грамотой Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации производится Министром внут-
ренних дел Российской Федерации. Ведомственными знаками отличия являются 
ведомственные награды, которые подразделяются на медали МВД России 
и нагрудные знаки МВД России. Высшим ведомственным знаком отличия МВД 
России является нагрудный знак МВД России «Почётный сотрудник МВД». 

На стадии представления к поощрению (награде) представления 
к награждению ведомственными знаками отличия Министру внутренних дел 
Российской Федерации вносятся заместителями Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации, руководителями (начальниками) органов, организаций, 
подразделений МВД России. 

Награждение нагрудными знаками МВД России «За отличие в службе 
в особых условиях», «За отличную службу в МВД», «Отличник полиции», мо-
жет производиться руководителями (начальниками) органов, организаций, под-
разделений МВД России. Представления к награждению ведомственными зна-
ками отличия руководителям (начальникам) органов, организаций, подразделе-
ний МВД России вносятся начальниками подчинённых подразделений. 

Руководители (начальники) органов, организаций, подразделений МВД 
России несут ответственность за достоверность сведений, указанных в представ-
лениях к награждению ведомственными знаками отличия. При награждении ве-
домственными знаками отличия на награждаемого оформляется наградной лист.  

О награждении Почетной грамотой издается приказ Министра внутрен-
них дел Российской Федерации на основании соответствующих представлений. 

Представление к награждению оформляется в виде наградного листа (ре-
комендуемый образец приведен в приложении № 3 к Положению о ведом-
ственных знаках отличия Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, утверждённому приказом МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50). 

За заслуги перед государством сотрудник органов внутренних дел может 
быть представлен к награждению государственной наградой Российской Феде-
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рации, поощрению Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Государственные награды Российской Федерации (далее — государствен-
ные награды) являются высшей формой поощрения граждан Российской Федера-
ции за заслуги в области государственного строительства, науки, просвещения, 
в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граж-
дан, воспитании, развитии спорта и иные заслуги перед государством. 

Сотрудники органов внутренних дел могут быть представлены к награжде-
нию почётным званием «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации», а также в зависимости от вида служебной деятельности 
и функционального предназначения замещаемой должности почётным званием 
«Заслуженный юрист Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации», медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством», знаком отличия «За безупречную службу», орде-
ном Мужества. В исключительном случае за заслуги перед государством и наро-
дом, связанные с совершением геройского подвига, сотруднику органов внутрен-
них дел может быть присвоено «Звание Героя Российской Федерации». 

При представлении к награждению государственными наградами вид 
награды определяется характером и степенью заслуг награждаемого, которые 
должны соответствовать статутам орденов Российской Федерации, положениям 
о знаках отличия Российской Федерации, медалях Российской Федерации и по-
чётных званиях Российской Федерации. 

Очередное награждение государственной наградой производится за но-
вые заслуги и достижения не ранее чем через пять лет после предыдущего 
награждения, за исключением награждения за совершение подвига, проявлен-
ные мужество, смелость и отвагу. 

Ходатайство о награждении сотрудников органов внутренних дел госу-
дарственной наградой возбуждается по месту службы лица, представленного 
к государственной награде. 

Руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел рассматривает документы о награждении и в случае согласования 
представляет их Президенту Российской Федерации. 

Представление о награждении сотрудника органов внутренних дел госу-
дарственной наградой вместе с соответствующими наградными документами 
вносятся Президенту Российской Федерации Министром внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 

На стадии рассмотрения представления о поощрении и принятии решения, 
решение о награждении государственной наградой принимается Президентом 
Российской Федерации на основании внесённого представления и предложения 
Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам. 

На стадии исполнения акта о поощрении меры поощрения доводятся до 
сотрудников лично, перед строем или на совещании (собрании).  

Ведомственные знаки отличия и удостоверения к ним, как правило, вру-
чаются награждённым лично в торжественной обстановке перед строем или на 
совещании (собрании). 
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Государственные награды и документы к ним вручаются награждённым 
в торжественной обстановке не позднее чем через три месяца со дня вступления 
в силу Указа Президента Российской Федерации о награждении. 

Меры поощрения подлежат учёту, сведения о них заносятся в материалы 
личного дела сотрудника. Наградные листы с отметками о вручении сотрудни-
ку государственных или ведомственных наград приобщаются к материалам его 
личного дела. 

Кроме того, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, 
награждённым государственными и ведомственными наградами, приказом руко-
водителя органа внутренних дел, подразделения, учреждения, организации систе-
мы МВД России, имеющего право назначения сотрудника на должность, устанав-
ливаются ежемесячные и единовременные поощрительные выплаты, предусмот-
ренные приказом МВД России от 8 ноября 2018 г. № 750 «Об утверждении По-
рядка установления поощрительных выплат за особые достижения в службе со-
трудникам органов внутренних дел Российской Федерации». 

Ежемесячные поощрительные выплаты устанавливаются сотрудникам 
в процентах от должностного оклада в следующих размерах: 

— удостоенным почётных званий Российской Федерации, наименование 
которых начинается со слова «Заслуженный», «Народный» — 50;  

— награждённым знаками особого отличия — медалью «Золотая Звезда», 
золотой медалью «Герой Труда Российской Федерации», орденами СССР, орде-
нами Российской Федерации, знаком отличия — Георгиевским Крестом, медаля-
ми СССР, медалями Российской Федерации (за исключением юбилейных меда-
лей), знаком отличия Российской Федерации «За безупречную службу» — 50; 

— награждённым нагрудным знаком МВД России «Почётный сотрудник 
МВД» — 50.  

Единовременные поощрительные выплаты устанавливаются сотрудникам 
в должностных окладах в следующих размерах. 

1. При награждении Почётной грамотой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации — 0,5. 

2. При награждении нагрудным знаком МВД России «Почётный сотруд-
ник МВД», медалью МВД России «За доблесть в службе», медалью МВД Рос-
сии «За смелость во имя спасения» — 1. 

Ежемесячные поощрительные выплаты производятся с даты, определён-
ной приказом (как правило, даты подписания акта о награждении), а если дата 
не определена, то со дня его подписания. 

Помимо этого, сотрудникам, награждённым почётным званием Россий-
ской Федерации, квалификационное звание «Мастер», а награждённым нагруд-
ным знаком МВД России «Почётный сотрудник МВД» квалификационное зва-
ние «Специалист первого класса» присваиваются не по результатам испытаний, 
а на основании рапортов сотрудников с приложением копий документов, под-
тверждающих их награждение. 
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ГЛАВА 9 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДИСЦИПЛИНАРНЫМ ДЕЛАМ 

§ 1. Общая характеристика производства 

по дисциплинарным делам 

Производство по дисциплинарным делам является процессуальной фор-
мой привлечения к такому виду юридической ответственности как дисципли-
нарная, суть которой состоит в наложении субъектами дисциплинарной власти 
дисциплинарных взысканий на подчинённых им членов устойчивых коллекти-
вов за дисциплинарные проступки, а в предусмотренных законом случаях и за 
иные правонарушения

1
. Поскольку производство по дисциплинарным делам 

обеспечивает реализацию дисциплинарного принуждения, оно относится к чис-
лу административно-юрисдикционных производств, и ведётся в рамках внут-
риорганизационной деятельности. 

В научной и учебной литературе порядок наложения дисциплинарных 
взысканий именуется, как правило, «дисциплинарным производством». Вместе 
с тем, как справедливо отмечается в отдельных исследованиях, порядок нало-
жения дисциплинарных взысканий может быть двух видов: 1) процедурным, 
когда дисциплинарное взыскание объявляется публично в устной форме; 
2) процессуальным, когда дисциплинарное взыскание объявляется путём изда-
ния приказа

2
. Поэтому для процессуального порядка привлечения к дисципли-

нарной ответственности, более точным, будет наименование «производство по 
дисциплинарным делам». 

Авторский коллектив данного учебника разделяет мнение о том, что 
современный уровень развития теории административного процесса и зако-
нодательства о дисциплинарной ответственности государственных служа-
щих, в том числе сотрудников органов внутренних дел, позволяют рассмат-
ривать производство по дисциплинарным делам в органах внутренних дел 
как вид процессуальной деятельности и структурный элемент администра-
тивного процесса, правовое регулирование которого осуществляется админи-
стративно-процессуальным законодательством

3
. 

Основные черты производства по дисциплинарным делам обусловлены, 
прежде всего, особенностями самой дисциплинарной ответственности, реали-
зацию которой оно обеспечивает. Эти черты состоят в следующем. 

1. Дисциплинарная ответственность имеет межотраслевую природу. 
В отношении работников различных коммерческих и большинства некоммер-
ческих организаций она урегулирована нормами трудового права, а в отноше-

                                        
1
 Административное право: курс лекций / В. Ю. Ухов, А. И. Каплунов, Е. А. Курнос-

кин, О. В. Прохорова и др. — СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2012. С. 244. 
2
 Рогожкина Е. А. Производство по дисциплинарным делам в органах внутренних дел 

Российской Федерации:  дис. ... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2017. С. 10. 
3
 Рогожкина Е. А., Каплунов А. И. Производство по дисциплинарным делам в органах 

внутренних дел Российской Федерации: монография. — СПб., 2020. С. 160. 
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нии лиц, находящихся на государственной гражданской, военной или иной гос-
ударственной службе, нормами административного права. Соответственно, 
производство по дисциплинарным делам, входящее в структуру администра-
тивного процесса, регламентируется административно-процессуальными нор-
мами, устанавливающими порядок привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности, предусмотренной нормами административного права. 

Так, производство по дисциплинарным делам регламентировано законо-
дательством о прохождении соответствующего вида государственной службы, 
а именно, в отношении лиц, проходящих:  

— государственную гражданскую службу: статьи 58–59.1 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; 

— военную службу: статьи 28–28.10 Федерального закона от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
1
; Федеральным законом от 1 де-

кабря 2006 г. № 199-ФЗ «О судопроизводстве по материалам о грубых дисци-

плинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного 

ареста и об исполнении дисциплинарного ареста»; Дисциплинарным уставом 

Вооружённых сил Российской Федерации, утверждённым Указом Президента 

Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении общево-

инских уставов Вооружённых сил Российской Федерации»; 

— различные виды службы, подпадающие под признаки правоохрани-

тельной службы, например, службу в органах внутренних дел, таможенных ор-

ганах: глава 7 «Служебная дисциплина в органах внутренних дел» Федерально-

го закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации …»; статьи 29–29.3 Федерального закона от 21 июля 

1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации». 
Процессуальные правила, раскрывающие и конкретизирующие содержа-

ние производства по дисциплинарным делам для каждого из перечисленных 
видов государственной службы, имеют существенные различия. 

К примеру, правила и порядок привлечения военнослужащих к дисци-
плинарной ответственности по многим позициям схожи с правилами и поряд-
ком привлечения к административной ответственности. В частности, в Феде-
ральном законе «О статусе военнослужащих» закреплены «Обстоятельства, 
подлежащие выяснению при привлечении военнослужащего к дисциплинарной 
ответственности. Доказательства и их оценка» (ст. 28.6), «Меры обеспечения 
производства по материалам о дисциплинарном проступке» (ст. 28.7), установ-
лен порядок разбирательства (ст. 28.8), рассмотрения командиром материалов 
о дисциплинарном проступке (ст. 28.9), исполнения дисциплинарных взыска-
ний (ст. 28.10). Кроме того, к военнослужащим в установленном федеральным 
законом порядке военными судами применяется такой вид дисциплинарного 
взыскания как дисциплинарный арест. 

                                        
1
 В редакции Федерального закона от 04.12.2006 г. № 203-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам ответствен-

ности военнослужащих». 
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2. Дисциплинарная ответственность наступает за нарушение служебной 
дисциплины, поэтому поводом для начала производства по дисциплинарным 
делам является выявление факта совершения лицом дисциплинарного проступ-
ка. Под выявлением дисциплинарного проступка понимается его непосред-
ственное обнаружение субъектом дисциплинарной власти (руководителем, 
начальником, командиром), либо подтверждение в ходе проверки поступившей 
информации о дисциплинарном проступке. 

К примеру, военнослужащий или гражданин, призванный на военные 
сборы, привлекается к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный 
проступок, то есть «за противоправное, виновное действие (бездействие), вы-
ражающееся в нарушении воинской дисциплины

1
, которое в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации не влечёт за собой уголовной или ад-
министративной ответственности»

2
.  

На государственной гражданской службе дисциплинарная ответствен-
ность наступает за «неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским 
служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей»

3
, в том 

числе за коррупционные правонарушения, а именно: за «несоблюдение ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции»

4
, либо «в связи с утратой доверия»

5
. Порядок примене-

ния взысканий за коррупционные правонарушения, имеет особенности. 
Кроме того, за административные правонарушения, за исключением адми-

нистративных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 2.5 УоАП РФ, 
военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и имеющие специаль-
ные звания сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, органов 
внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Госу-
дарственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ и таможенных органов в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регламентирующими прохождение военной службы (службы) указан-
ными лицами и их статус, несут дисциплинарную ответственность. 

                                        
1
 Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими по-

рядка и правил, установленных законами Российской Федерации, общевоинскими уста-

вами Вооружённых сил Российской Федерации (далее — общевоинские уставы) и при-

казами командиров (начальников) (ст. 1 Дисциплинарного устава Вооружённых сил Рос-

сийской Федерации). 
2
 Федеральный закон «О статусе военнослужащих». Ч. 1 ст. 28.2. 

3
 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции». Ч. 1 ст. 57. 
4
 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции». Ст. 59.1. 
5
 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции». Ст. 59.2. 
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Процессуальной формой реализации дисциплинарной ответственности 
за перечисленные виды правонарушений является производство по дисци-
плинарным делам.  

3. Сторонами производства по дисциплинарному делу являются субъект 
дисциплинарной власти и его подчинённый, в отношении которого ведётся 
производство по делу. Субъект дисциплинарной власти, как правило, — это 
руководитель (начальник, командир), уполномоченный налагать дисциплинар-
ные взыскания в отношении подчинённых служащих (сотрудников), или его 
представитель, уполномоченный вести производство по дисциплинарному делу 
от имени субъекта дисциплинарной власти. Налагать дисциплинарные взыска-
ния в отношении служащего (сотрудника), по общему правилу, могут прямые 
руководители (начальники) или непосредственный руководитель. Исключение 
составляют случаи, когда рассматривать материалы о грубом дисциплинарном 
проступке и налагать дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного аре-
ста вправе гарнизонный военный суд. В этих случаях производство по дисци-
плинарному делу на стадии рассмотрения дела трансформируется в дисципли-
нарное судопроизводство.  

В производстве по дисциплинарному делу (дисциплинарном судопроиз-
водстве) могут участвовать также свидетели, потерпевшие, эксперты, перевод-
чик, военный прокурор, защитник (адвокат), законные представители. 

4. Суть дисциплинарной ответственности состоит в применении особого 
рода санкций — дисциплинарных взысканий, виды которых установлены зако-
ном для конкретных категорий служащих (сотрудников)

1
. Производство по 

дисциплинарному делу может иметь особенности в зависимости от вида нала-
гаемого взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются прямыми руководителями 
(начальниками) в пределах предоставленных им прав. Субъекты дисциплинар-
ной власти в некоторых случаях могут ходатайствовать перед вышестоящим 
руководством о применении более строгого взыскания по сравнению с его воз-
можной компетенцией. 

5. Дисциплинарные взыскания, также как и поощрения, могут налагаться 
субъектом дисциплинарной власти в целях обеспечения и укрепления служеб-
ной дисциплины. Их применение согласно действующему законодательству 
должно быть обоснованным. Поэтому непосредственной целью производства 
по дисциплинарному делу является обеспечение обоснованного применения 
дисциплинарных взысканий к служащим (сотрудникам), в отношении которых 
ведётся данное производство. Конечной целью является предупреждение нару-
шений служебной дисциплины как лицом, в отношении которого ведётся дис-
циплинарное производство, так и другими служащими (сотрудниками).  

В связи с этим задачами производства по дисциплинарному делу, по ана-
логии с задачами производства по делам об административных правонаруше-
ниях, принято считать: 

                                        
1
 См. напр.: Федеральный закон «О статусе военнослужащих». Ст. 28.4; Федеральный 

закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Ст. 57. 
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— всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обсто-

ятельств дисциплинарного проступка; 

— принятие в соответствии с законом решения о применении к лицу, со-

вершившему дисциплинарный проступок дисциплинарного взыскания; 

— обеспечение своевременного исполнения принятого решения; 

— выявление и устранение причин и условий, способствующих наруше-

нию служебной дисциплины
1
. 

6. В основе производства по дисциплинарному делу лежат как общие 
принципы административного процесса, так и принципы, отражающие особен-
ности административно-юрисдикционных производств и специфику дисципли-
нарной ответственности. 

Важную роль в производстве по дисциплинарному делу играют такие 
общие принципы административного процесса как законность, охрана интере-
сов личности и государства, гласности; материальной истины. 

К числу принципов, отражающих административно-юрисдикционную 
природу производства по дисциплинарному делу и учитывающих специфику 
дисциплинарной ответственности, следует отнести: обязательность возбужде-
ния дисциплинарного производства при совершении дисциплинарного проступ-
ка; свобода выбора вида дисциплинарного взыскания; достаточность доказа-
тельств, подтверждающих виновность лица в совершении дисциплинарного 
проступка

2
. Каждый из перечисленных принципов находит своё закрепление, 

как правило, не в одной какой-то определённой статье, а лежит в основе многих 
норм, устанавливающих основания и порядок реализации дисциплинарной от-
ветственности, вытекает из целого ряда процессуальных правил. 

Так, принцип обязательности возбуждения дисциплинарного производ-
ства при совершении дисциплинарного проступка прямо или косвенно вытекает 
из норм, устанавливающих порядок привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности. К примеру, часть 1 статьи 28.8 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих» прямо устанавливает, что «По каждому факту совершения во-
еннослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, дисципли-
нарного проступка, за исключением случаев, установленных пунктом 2 насто-
ящей статьи, проводится разбирательство».  

В свою очередь, в статье 58 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» сказано, что «До применения 
дисциплинарного взыскания представитель нанимателя должен затребовать от 
гражданского служащего объяснение в письменной форме», а «Перед примене-
нием дисциплинарного взыскания проводится служебная проверка». Из этих 
положений вытекает, что для решения вопроса о необходимости проведения 
служебной проверки и целесообразности применения дисциплинарного взыс-

                                        
1
 См.: Административно-процессуальное право: курс лекций. — М.: ЦОКР МВД Рос-

сии, 2009. С. 179.  
2
 Каплунов А. И. О принципах административного процесса // Актуальные проблемы 

административного и административно-процессуального права: материалы ежегод-

ной всероссийской научно-практической конференции (Сорокинские чтения). 20 мар-

та 2015 года. В 3 ч. Ч. 1. — СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2015. С. 79–81. 
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кания, должно быть затребовано объяснение в письменной форме», то есть воз-
буждено производство.  

Однако обязательность возбуждения производства по дисциплинарному 
делу, не означает обязательности наложения дисциплинарного взыскания, по-
скольку это не обязанность, а право субъекта дисциплинарной власти. К при-
меру, согласно пункту 52 Дисциплинарного устава Вооружённых сил Россий-
ской Федерации «При совершении военнослужащим дисциплинарного про-
ступка командир (начальник) может ограничиться напоминанием военнослу-
жащему о его обязанностях и воинском долге, применить к нему меры обеспе-
чения производства по материалам о дисциплинарном проступке, а в случае 
необходимости привлечь к дисциплинарной ответственности». 

Принцип свободы выбора вида дисциплинарного взыскания при рассмот-
рении дела и принятия по нему решения следует из норм, устанавливающих 
основания и меры дисциплинарной ответственности. Закон, как правило, за-
крепляет общие признаки дисциплинарного проступка или виды грубого нару-
шения служебной дисциплины и общий перечень видов дисциплинарных взыс-
каний. При выборе конкретного дисциплинарного взыскания, за совершённое 
действие (бездействие), подпадающее под признаки дисциплинарного проступ-
ка, по общему правилу, учитываются тяжесть совершенного служащим (со-
трудником) дисциплинарного проступка, степень его вины, обстоятельства, при 
которых совершён дисциплинарный проступок, и предшествующие результаты 
исполнения им своих должностных обязанностей, иные обстоятельства, учиты-
ваемые при назначении дисциплинарного взыскания

1
. 

Вместе с тем, в соответствии со статьёй 50 Дисциплинарного устава органов 
внутренних дел Российской Федерации «на сотрудника, допустившего грубое 
нарушение служебной дисциплины, независимо от наличия или отсутствия у него 
дисциплинарных взысканий может быть наложено любое дисциплинарное взыс-
кание вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел». 

Отдельные ограничения на свободу выбора вида дисциплинарного взыс-
кания, являются исключением из общего правила. Так, согласно части 5 статьи 
50 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации …», перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел 
как вид дисциплинарного взыскания может применяться в случае совершения 
сотрудником органов внутренних дел грубого нарушения служебной дисци-
плины либо неоднократного нарушения им служебной дисциплины

2
 и при 

наличии наложенного в письменной форме дисциплинарного взыскания. 

                                        
1
 К примеру, обстоятельства, учитываемые при назначении дисциплинарного взыска-

ния, установлены ст. 28.5 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Со-

гласно п. 5 данной статьи «При малозначительности совершенного дисциплинарного 

проступка командир, рассматривающий материалы о дисциплинарном проступке, 

может освободить военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 

совершившего дисциплинарный проступок, от дисциплинарной ответственности 

и ограничиться устным замечанием». 
2
 Неоднократным нарушением служебной дисциплины является нарушение служеб-

ной дисциплины сотрудником при наличии у него неснятого дисциплинарного взыс-
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Принцип достаточности доказательств, подтверждающих виновность 
лица в совершении дисциплинарного проступка, является производным 
от принципа презумпции невиновности, который прямо закреплён только в за-
конодательстве о дисциплинарной ответственности военнослужащих (п.п. 6–7 
ст. 28.2 Федерального закона «О статусе военнослужащих»).  

Принцип достаточности доказательств находит своё закрепление в нор-
мах, устанавливающих обстоятельства, подлежащие выяснению при привлече-
нии к дисциплинарной ответственности, доказательства и их оценку, порядок 
разбирательства

1
 или проведения служебной проверки

2
. 

Под производством по дисциплинарному делу понимается урегулиро-
ванная нормами административного и административно-процессуального права 
деятельность субъектов дисциплинарной власти по разрешению дел о дисци-
плинарных проступках и наложении дисциплинарных взысканий. 

§ 2. Стадии производства по дисциплинарным делам 

Порядок наложения дисциплинарных взысканий может быть процедур-
ным, если дисциплинарное взыскание объявляется устно, и процессуальным, 
если дисциплинарное взыскание налагается приказом.  

Первый вариант привлечения к дисциплинарной ответственности пред-
ставлен упрощённой процедурой, которая включает, как правило, два этапа:  

1) разбирательство по факту совершения дисциплинарного проступка; 
2) объявление дисциплинарного взыскания устно нарушителю служебной 

дисциплины.  
В таком порядке наложение дисциплинарных взысканий может прово-

диться, к примеру, по фактам совершения дисциплинарных проступков военно-
служащими, сотрудниками органов внутренних дел.  

Второй вариант привлечения к дисциплинарной ответственности является 
процессуальным и представлен обычным производством по дисциплинарному де-
лу, в котором можно выделить три стадии: 

1) возбуждение дисциплинарного производства; 
2) рассмотрение материалов по дисциплинарному проступку и принятие 

по ним решения; 
3) исполнение акта о применении дисциплинарного взыскания. 
Выделение данных стадий обусловлено тем, что каждая из них отличает-

ся решаемыми задачами, лицами, ведущими производство, и итоговыми про-
цессуальными документами или действиями, определяющими её назначение 
и фиксирующими достижение её целей. 

                                                                                                                                   
кания, наложенного в письменной форме (ст. 47 Дисциплинарного устава органов 

внутренних дел Российской Федерации). 
1
  Федеральный закон «О статусе военнослужащих». Ст.ст. 28.6, 28.8. 

2
 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции». Ст. 59; Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации …». Ст. 52. 
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На стадии возбуждения производства по дисциплинарному делу ре-
шаются следующие тактические задачи:  

1) получить объяснение от подчинённого о совершённом дисциплинар-
ном проступке;  

2) проверить полученную информацию о совершённом дисциплинарном 
проступке;  

3) дать квалификацию совершенному противоправному действию (без-
действию) и предложить меру дисциплинарного воздействия. 

Производство на данной стадии, ведётся либо непосредственным, либо 
прямым начальником (представителем нанимателя), либо лицом (коллегиаль-
ным органом), назначенным (созданным) субъектом дисциплинарной власти. 

Лицо, ведущее производство на данной стадии, для решения указанных 
задач совершает следующие процессуальные действия:  

1) должен затребовать (истребовать) объяснение от подчинённого;  
2) по решению субъекта дисциплинарной власти проводит служебную 

проверку (разбирательство);  
3) готовит заключение по результатам служебной проверки. 
Итоговым процессуальным документом данной стадии является письмен-

ное заключение по результатам служебной проверки (в отношении государствен-
ного гражданского служащего, сотрудника органов внутренних дел), либо прото-
кол о грубом дисциплинарном проступке (в отношении военнослужащего). 

К примеру, согласно части 9 статьи 59 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» в письменном заключе-
нии по результатам служебной проверки указываются: 

1) факты и обстоятельства, установленные по результатам служебной 
проверки; 

2) предложение о применении к гражданскому служащему дисциплинарно-
го взыскания или о неприменении к нему дисциплинарного взыскания. 

По фактам несоблюдения ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обя-
занностей, установленных антикоррупционным законодательством в целях 
противодействия коррупции, проверка проводится подразделением по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений кадровой службы соответ-
ствующего государственного органа

1
. После этого доклад о результатах про-

верки может быть направлен на рассмотрение в комиссию по урегулированию 
конфликтов интересов.  

Стадия рассмотрения материалов по дисциплинарному проступку 
и принятия по ним решения заключается в том, что результаты служебной 
проверки (разбирательства), результаты проверки, проведённой подразделени-
ем по профилактике коррупционных и иных правонарушений, докладываются 
субъекту дисциплинарной власти, уполномоченному назначать дисциплинар-

                                        
1
 См.: Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации». Ч. 1 ст. 59.3; Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации ...». Ч. 2 ст. 51.1. 
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ное взыскание, который является основным лицом, ведущим производство 
(принимающим решения) по дисциплинарному делу, на данной стадии. 

Стадия рассмотрения дисциплинарного дела и принятия решения призва-
на решить три задачи:  

1) оценить достаточность материалов о дисциплинарном проступке для 
принятия решения;  

2) оценить тяжесть дисциплинарного проступка и целесообразность 
наложения взыскания;  

3) избрать меру дисциплинарного взыскания. 
Для решения указанных задач субъект дисциплинарной власти, уполно-

моченный назначать дисциплинарное взыскание, осуществляет следующие 
процессуальные действия:  

1) изучает представленные материалы и утверждает заключение по мате-
риалам служебной проверки;  

2) даёт поручение о подготовке проекта акта о применении дисципли-
нарного взыскания (приказа о наложении дисциплинарного взыскания) и его 
визировании; 

3) подписывает акт (приказ) о назначении применении дисциплинарного 
взыскания. 

Стадия рассмотрения может завершиться:  
1) утверждением заключения по материалам служебной проверки, если 

будет сделан вывод об отсутствии оснований, либо нецелесообразности при-
влечения к дисциплинарной ответственности;  

2) подписанием акта (приказа) о наложении дисциплинарного взыскания. 
Соответствующее решение по коррупционным правонарушениям прини-

мается на основании доклада о результатах проверки, проведённой подразделе-
нием по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровой 
службы соответствующего государственного органа, а в случае, если доклад 
о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфлик-
тов интересов (аттестационную комиссию), — и на основании рекомендации 
указанной комиссии.  

Производство по дисциплинарному делу на стадии исполнения акта 
о применении дисциплинарного взыскания ведётся субъектом дисциплинар-
ной власти, наложившим дисциплинарное взыскание, либо по его поручению 
уполномоченным прямым руководителем (начальником), а также сотрудниками 
соответствующего кадрового подразделения и включает предусмотренные за-
конодательством действия по объявлению, приведению в исполнение и учёту 
дисциплинарного взыскания.  

Порядок и сроки этих действий устанавливаются законодательством о со-
ответствующем виде государственной службы, определяются статусом лица, 
в отношении которого ведётся производство по дисциплинарному делу, их со-
держание зависит от вида применённого дисциплинарного взыскания. Поэтому 
порядок и сроки действий на стадии исполнения акта о наложении дисципли-
нарного взыскания, будут рассмотрены в 3 параграфе данной главы на основе 
законодательства о службе в органах внутренних дел. 
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§ 3. Производство по дисциплинарным делам  

в органах внутренних дел 

Правовую основу производства по дисциплинарным делам в органах внут-
ренних дел составляют нормы главы 7 Федерального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации …», главы 6 Дисциплинарного устава ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, утверждённого Указом Президента 
Российской Федерации от 14 октября 2012 г. № 1377, Раздела «XI. Применение 
мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий» Порядка организа-
ции прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденного приказом МВД России от 1 февраля 2018 № 50, приказа МВД 
России от 26 марта 2013 г. № 161 «Об утверждении Порядка проведения служеб-
ной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации». 

Производство по дисциплинарному делу возбуждается в случае нарушения 
сотрудником органов внутренних дел служебной дисциплины, либо администра-
тивного правонарушения, в соответствии с частью 1 статьи 2.5 КоАП РФ. 

Нарушением служебной дисциплины (дисциплинарным проступком) 
признается виновное действие (бездействие), выразившееся:  

— в нарушении сотрудником органов внутренних дел законодательства Рос-
сийской Федерации, Дисциплинарного устава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Должностного регламента (должностной инструкции), Правил внут-
реннего служебного распорядка федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел, его территориального органа или подразделения; 

— в несоблюдении запретов и ограничений, связанных со службой в орга-
нах внутренних дел, и требований к служебному поведению;  

— в неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств, предусмот-
ренных контрактом, служебных обязанностей, приказов и распоряжений прямых 
руководителей (начальников) и непосредственного руководителя (начальника) 
при выполнении основных обязанностей и реализации предоставленных прав

1
. 

В части 2 статьи 49 Федерального закона «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации …» установлен перечень грубых нарушений 
служебной дисциплины сотрудниками органов внутренних дел, к числу кото-
рых относятся: 

1) несоблюдение сотрудником ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

2) отсутствие сотрудника по месту службы без уважительных причин бо-
лее четырёх часов подряд в течение установленного служебного времени; 

3) нахождение сотрудника на службе в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения либо отказ сотрудника от медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения; 

                                        
1
 Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации …». 

Ч. 1 ст. 49. 
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4) совершение сотрудником виновного действия (бездействия), повлёк-
шего за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, возникновение 
угрозы жизни и (или) здоровью людей, создание помех в работе или приоста-
новление деятельности федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, его территориального органа, подразделения либо причинение 
иного существенного вреда гражданам и организациям, если это не влечёт за 
собой уголовную ответственность; 

5) разглашение сотрудником сведений, составляющих государственную 
и иную охраняемую законом тайну; конфиденциальной информации (служеб-
ной тайны), ставших ему известными в связи с выполнением служебных обя-
занностей, если это не влечёт за собой уголовную ответственность; 

6) небрежное хранение сотрудником вверенных для служебного пользо-
вания оружия и патронов к нему, повлёкшее его (их) утрату, если это не влечёт 
за собой уголовную ответственность; 

7) отказ или уклонение сотрудника от прохождения медицинского осви-
детельствования (обследования) в случаях, если обязательность его прохожде-
ния установлена законодательством Российской Федерации; 

8) неявка сотрудника без уважительной причины на заседание аттестаци-
онной комиссии для прохождения аттестации; 

9) умышленное уничтожение или повреждение сотрудником имущества, 
находящегося в оперативном управлении федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, его территориального органа или подразделе-
ния, повлёкшие причинение существенного ущерба, если это не влечёт за собой 
уголовную ответственность; 

10) нарушение сотрудником требований охраны профессиональной слу-
жебной деятельности (охраны труда) при условии, что это нарушение повлекло 
за собой тяжкие последствия (несчастный случай на службе, пожар, аварию, ка-
тастрофу) либо заведомо создало реальную угрозу наступления таких послед-
ствий, если это не влечёт за собой уголовную ответственность; 

11) совершение сотрудником, непосредственно обслуживающим денеж-
ные или товарные ценности, виновных действий, если эти действия дают осно-
вание для утраты доверия к нему руководителя федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного руководителя; 

12) принятие сотрудником необоснованного решения, повлёкшего за со-
бой нарушение сохранности имущества, находящегося в оперативном управле-
нии федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его 
территориального органа или подразделения, неправомерное его использование 
или иное нанесение ущерба такому имуществу; 

13) сокрытие сотрудником фактов обращения к нему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения; 

14) публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в сред-
ствах массовой информации, в отношении деятельности государственных орга-
нов, их руководителей, в том числе в отношении федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел, его территориального органа, подраз-
деления, если это не входит в служебные обязанности сотрудника. 

consultantplus://offline/ref=3A421A22A858BDB372A42221E528758B52287BCA6338E8B9E0555DE7v078C


Раздел II. Административные производства 

177 

Следует обратить внимание, что при обнаружении сотрудника органов 
внутренних дел, находящегося на службе в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения, непосредственный руководитель 
(начальник) обязан временно отстранить от выполнения служебных обязанно-
стей и немедленно уведомить об этом прямого руководителя (начальника)

1
. 

На стадии возбуждения производства по дисциплинарному делу до нало-
жения дисциплинарного взыскания от сотрудника органов внутренних дел, 
привлекаемого к ответственности, должно быть затребовано объяснение 
в письменной форме. В случае отказа сотрудника дать такое объяснение со-
ставляется соответствующий акт.  

Перед наложением дисциплинарного взыскания по решению руководите-
ля федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или 
уполномоченного руководителя в соответствии со статьёй 52 Федерального за-
кона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации …» может 
быть проведена служебная проверка. 

Основанием для проведения служебной проверки является необходимость 
выявления причин, характера и обстоятельств совершенного сотрудником дисци-
плинарного проступка, подтверждения наличия или отсутствия обстоятельств, 
предусмотренных статьёй 29 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции», а также заявление сотрудника. 

При принятии решения о проведении служебной проверки и её проведе-
нии должны соблюдаться следующие процессуальные сроки: 

— решение о проведении служебной проверки должно быть принято не 
позднее двух недель с момента получения соответствующим руководителем 
(начальником) информации, являющейся основанием для ее проведения; 

— служебная проверка должна быть завершена не позднее чем через один 
месяц со дня принятия решения о ее проведении. 

В качестве меры обеспечения производства по дисциплинарному делу 
в отношении сотрудника органов внутренних дел может применяться такая ме-
ра как временное отстранение его от выполнения служебных обязанностей

2
 

в случае назначения служебной проверки по факту совершения сотрудником 
грубого нарушения служебной дисциплины, исключающего возможность вы-
полнения им служебных обязанностей

3
. Данная мера применяется на период 

проведения служебной проверки и исполнения наложенного по ее результатам 
дисциплинарного взыскания. 

                                        
1
 См.: Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федера-

ции …». Ч. 7 ст. 73. 
2
 Приказ МВД России от 01.02.2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка организации 

прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации». Разд. XV. 

Временное отстранение сотрудника от выполнения служебных обязанностей (в ред. 

от 24.11.2020). 
3
 См.: Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федера-

ции …». П. 2 ч. 2 ст. 73. 
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При проведении служебной проверки в отношении сотрудника органов 
внутренних дел должны быть приняты меры по объективному и всестороннему 
установлению: 

1) фактов и обстоятельств совершения сотрудником дисциплинарного 
проступка; 

2) вины сотрудника; 
3) причин и условий, способствовавших совершению сотрудником дис-

циплинарного проступка; 
4) характера и размера вреда, причинённого сотрудником в результате со-

вершения дисциплинарного проступка; 
5) наличия или отсутствия обстоятельств, препятствующих прохождению 

сотрудником службы в органах внутренних дел. 
В заключении по результатам служебной проверки указываются: 
1) установленные факты и обстоятельства; 
2) предложения, касающиеся наложения на сотрудника органов внутрен-

них дел дисциплинарного взыскания. 
В частности, в резолютивной части заключения по результатам служеб-

ной проверки указывается следующее: 
1. Заключение об окончании служебной проверки и о виновности (неви-

новности) сотрудника, в отношении которого проведена служебная проверка. 
2. Предложения о применении (неприменении) к сотруднику, в отноше-

нии которого проведена служебная проверка, мер дисциплинарной ответствен-
ности, иных мер воздействия. 

3. Выводы о причинах и условиях, способствовавших совершению со-
трудником дисциплинарного проступка. 

4. Выводы о наличии или отсутствии обстоятельств, предусмотренных 
статьёй 29 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

5. Выводы о наличии или отсутствии фактов и обстоятельств, указанных 
в заявлении сотрудника. 

6. Предложения о передаче материалов в следственные органы След-
ственного комитета Российской Федерации, прокуратуры Российской Федера-
ции для принятия решения в установленном законом порядке. 

7. Рекомендации об оказании сотруднику правовой помощи, а также со-
циальной и (или) психологической помощи. 

8. Предложения о мерах по устранению выявленных недостатков или 
предложения о прекращении служебной проверки в связи с отсутствием факта 
нарушения служебной дисциплины или обстоятельств, предусмотренных стать-
ёй 29 Федерального закона «О полиции». 

9. Рекомендации о возможном опровержении недостоверной информа-
ции, порочащей честь и достоинство сотрудника, которая послужила основани-
ем для назначения служебной проверки, и (или) обращении в суд либо органы 
прокуратуры Российской Федерации за защитой чести и достоинства. 

10. Рекомендации предупредительно-профилактического характера. 
Проект заключения по результатам служебной проверки с прилагающи-

мися материалами согласовывается с кадровым и правовым подразделениями 
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органа, организации или подразделения МВД России, сотрудниками которого 
проводилась служебная проверка. 

Сотрудник, в отношении которого проводилась служебная проверка, 
вправе обжаловать заключение по результатам служебной проверки вышесто-
ящему руководителю (начальнику) либо в суд

1
. 

Стадия рассмотрения материалов по дисциплинарному проступку и при-
нятия по ним решения начинается с того, что заключение по результатам слу-
жебной проверки представляется соответствующему руководителю (начальни-
ку) не позднее чем через три дня со дня завершения служебной проверки 
и утверждается им не позднее чем через пять дней со дня его представления. 

После утверждения соответствующим руководителем (начальником) за-
ключения по результатам служебной проверки, в отношении сотрудника, со-
вершившего дисциплинарный проступок, сотрудником (комиссией), ее прово-
дившим, подготавливается проект приказа о наложении дисциплинарного 
взыскания, который согласовывается с кадровым и правовым подразделениями. 

Подготовленный и согласованный с правовым подразделением проект 
приказа о наложении дисциплинарного взыскания вместе с заключением по ре-
зультатам служебной проверки представляется на подпись соответствующему 
руководителю (начальнику). 

Федеральным законом «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации …» установлены сроки давности привлечения к дисциплинарной от-
ветственности, при истечении которых производство по дисциплинарному делу не 
может быть начато, а начатое подлежит прекращению. Так, согласно части 6 ста-
тьи 51 указанного закона, дисциплинарное взыскание должно быть наложено 
не позднее чем через две недели со дня, когда прямому руководителю (начальнику) 
или непосредственному руководителю (начальнику) стало известно о соверше-
нии сотрудником органов внутренних дел дисциплинарного проступка, а в случае 
проведения служебной проверки или возбуждения уголовного дела — не позднее 
чем через один месяц со дня утверждения заключения по результатам служебной 
проверки или вынесения окончательного решения по уголовному делу. В указан-
ные сроки не включаются периоды временной нетрудоспособности сотрудника, 
нахождения его в отпуске или в командировке. 

В соответствии с частью 7 статьи 51 дисциплинарное взыскание не может 
быть наложено на сотрудника органов внутренних дел по истечении шести меся-
цев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам ревизии 
или проверки финансово-хозяйственной деятельности — по истечении двух лет 
со дня совершения дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включают-
ся периоды временной нетрудоспособности сотрудника, нахождения его в отпуске 
или в командировке, а также время производства по уголовному делу. 

О наложении на сотрудника органов внутренних дел дисциплинарного 
взыскания издаётся приказ руководителя федерального органа исполнительной 

                                        
1
 См.: приказ МВД России от 26.03.2013 г. № 161 «Об утверждении Порядка проведе-

ния служебной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства 

внутренних дел Российской Федерации». 
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власти в сфере внутренних дел или уполномоченного руководителя. Дисципли-
нарное взыскание в виде замечания или выговора может объявляться публично 
в устной форме. В случае временной нетрудоспособности сотрудника, нахож-
дения его в отпуске или в командировке приказ о наложении на него дисципли-
нарного взыскания издаётся после его выздоровления, выхода из отпуска или 
возвращения из командировки.  

На сотрудника органов внутренних дел в случае нарушения им служеб-
ной дисциплины, а также в иных случаях, предусмотренных указанным феде-
ральным законом, могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) строгий выговор; 
4) предупреждение о неполном служебном соответствии; 
5) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел; 
6) увольнение со службы в органах внутренних дел. 
В образовательных организациях высшего образования федерального ор-

гана исполнительной власти в сфере внутренних дел на курсантов, слушателей 
наряду с дисциплинарными взысканиями, предусмотренными частью 1 ста-
тьи 50 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации …», могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания: 

1) назначение вне очереди в наряд (за исключением назначения в наряд 
по обеспечению охраны подразделения); 

2) лишение очередного увольнения из расположения образовательной ор-
ганизации; 

3) отчисление из образовательной организации
1
. 

Права руководителей (начальников) системы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по наложению дисциплинарных взысканий в отно-

шении подчинённых сотрудников установлены в приложении 43 к Порядку ор-

ганизации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федера-

ции, утвержденному приказом МВД России от 1 февраля 2018 № 50.  
Сотрудник считается привлечённым к дисциплинарной ответственности 

со дня издания приказа о наложении на него дисциплинарного взыскания либо 
со дня публичного объявления ему замечания или выговора в устной форме. 

Сотрудник органов внутренних дел вправе обжаловать взыскание в пись-
менной форме в установленном порядке. Так, в соответствии со статьёй 57 
Дисциплинарного устава органов внутренних дел Российской Федерации со-
трудник либо гражданин, ранее состоявший на службе в органах внутренних 
дел, вправе обжаловать наложенное на него дисциплинарное взыскание. Он 
может обратиться с рапортом (заявлением) к Министру внутренних дел Рос-
сийской Федерации или уполномоченному руководителю в течение трёх меся-
цев со дня ознакомления с приказом о наложении на него дисциплинарного 

                                        
1
 Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации …». 

Ч. 2 ст. 50. Дисциплинарные взыскания, предусмотренные данной нормой, вправе нала-

гать «Руководители (начальники) образовательных организаций системы МВД России». 
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взыскания, а по вопросам об увольнении — в месячный срок со дня вручения 
копии приказа об увольнении. Рапорт (заявление) подлежит обязательной реги-
страции в день его подачи и рассматривается вышеуказанными руководителями 
в течение одного месяца. Обжалование приказа о наложении дисциплинарного 
взыскания не приостанавливает его исполнение. 

На стадии исполнения акта о применении дисциплинарного взыскания, 
прежде всего, уполномоченный руководитель обязан в течение трёх рабочих дней 
ознакомить сотрудника органов внутренних дел под расписку с приказом о нало-
жении на него дисциплинарного взыскания. Об отказе или уклонении сотрудника 
от ознакомления с приказом о наложении на него дисциплинарного взыскания со-
ставляется акт, подписываемый уполномоченными должностными лицами. 

Исполнение наложенного на сотрудника органов внутренних дел дисци-
плинарного взыскания, а именно: 

— в виде «перевода на нижестоящую должность в органах внутренних дел» 
осуществляется в порядке, установленном статьёй 30 Федерального закона 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации …»; 

— в виде «увольнения со службы в органах внутренних дел» осуществля-
ется в соответствии с главой 12 Федерального закона «О службе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации …». 

Указанные дисциплинарные взыскания исполняются не позднее чем че-
рез два месяца со дня издания приказа об их наложении. В указанный срок не 
включаются периоды временной нетрудоспособности сотрудника органов 
внутренних дел, нахождения его в отпуске или в командировке. 

Налагаемые на сотрудника органов внутренних дел в письменной форме 
дисциплинарные взыскания заносятся в материалы личного дела сотрудника.  

Дисциплинарное взыскание, наложенное на сотрудника органов внутрен-
них дел приказом руководителя федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел или уполномоченного руководителя, действительно 
в течение одного года со дня его наложения, а дисциплинарное взыскание, объ-
явленное публично в устной форме, — в течение одного месяца со дня его 
наложения. Оно считается снятым по истечении одного года со дня его нало-
жения, если этот сотрудник в течение этого года не подвергался новому дисци-
плинарному взысканию. 
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ГЛАВА 10 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

ОТДЕЛЬНЫХ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

§ 1. Общая характеристика производства  

по применению отдельных принудительных мер  

административного предупреждения  

В последние годы усилился интерес специалистов административного права 
к исследованию форм реализации мер административного принуждения, не вхо-
дящих в число административных наказаний. В частности, в научной и учебной 
литературе по административному процессу и административно-процессуальному 
праву в структуре административного процесса стали выделять следующие про-
изводства: «по применению отдельных мер административного предупреждения 
и мер административного пресечения»

1
, «по применению мер административно-

процессуального принуждения, не являющихся мерами административной от-
ветственности»

2
; «по применению мер административного пресечения»

3
, «ад-

министративно-пресекательное, административно-обеспечительное, админи-
стративно-исполнительное»

4
, «по применению мер административного при-

нуждения, не являющихся мерами административной ответственности»
5
. Пере-

численные производства объединяет то, что в отличие от производства «по делам 
об административных правонарушениях» они рассматриваются сторонниками их 
выделения в качестве процессуальной формы применения мер административного 
принуждения, не являющихся административными наказаниями

6
. 

В. Д. Сорокин в своих первых работах в структуре административного 
процесса выделял «производство по делам о применении принудительных мер 

                                        
1
 Административно-процессуальное право: курс лекций. — М.: ЦОКР МВД России, 

2009. С. 210–228; Курс лекций по административно-процессуальному праву: учебное 
пособие / Я. Л. Ванюшин, О. В. Гречкина, Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко; под общ. 
ред. д-ра юрид. наук, проф. В. И. Майорова. — Челябинск: Челябинский юридиче-
ский институт МВД России, 2009. С. 155–176. 
2
 Панова И. В. Административно-процессуальное право России. — 3-е изд., пере-

смотр. — М.: Норма, 2012. С. 132, 329. 
3
 Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: учебник 

для вузов. — 2-е изд., изм. и доп. — М.: Норма, 2005. С. 582. 
4
 Административное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция». — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2009. С. 442–444. 
5
 Административный процесс: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. 

М. А. Штатиной. — М.: Юрайт, 2015. С. 20. 
6
 Именно так названо данное производство в конспекте лекций, подготовленном 

И. В. Тимошенко (См.: Тимошенко И. В. Административно-процессуальная деятель-
ность (административный процесс): конспект лекций. — Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 
С. 251–282). 
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в сфере государственного управления»
1
, однако в последней своей крупной ра-

боте речь вёл только о производстве «по делам об административных правона-
рушениях»

2
. По мнению Л. Л. Попова, применение в правоохранительных це-

лях административно-предупредительных и административно-пресекательных 
мер следует рассматривать в рамках административно-юрисдикционного блока 
административного процесса

3
. 

Как видим, мнения авторов о границах процессуальной формы реали-

зации мер административного принуждения, не являющихся административ-

ными наказаниями, расходятся как по видам применяемых мер принуждения, 

так и по их перечню.  
Из приведённых наименований производств невозможно получить пред-

ставление о конкретном перечне мер принуждения, которые применяются 
в процессуальном, а не процедурном порядке. В отличие от производства по 
делам об административных правонарушениях, в названии которого указывает-
ся вид противоправного деяния, в связи с совершением которого ведётся произ-
водство «по применению мер административной ответственности», в названиях 
производств по применению мер административного принуждения, не относя-
щихся к числу административных наказаний, указана только видовая принад-
лежность мер административного принуждения к конкретной форме государ-
ственного принуждения. 

При разграничении процессуального и процедурного порядка примене-

ния мер принуждения, следует иметь в виду следующее. 

Исходя из мнения большинства учёных-административистов, администра-

тивное принуждение включает следующие группы мер принуждения:  

а) принудительные меры административного предупреждения;  

б) меры административного пресечения;  

в) меры административно-процессуального обеспечения;  

г) меры административной ответственности (административные наказания). 

Под применением меры административного принуждения понимается 

реализация закреплённого в диспозиции или санкции правовой нормы, устанав-

ливающей принудительную меру, способа воздействия для достижения необ-

ходимого юридического результата.  

В зависимости от того санкцией либо диспозицией правовой нормы 

закрепляется способ принудительного воздействия, характеризующий со-

держание меры административного принуждения, её применение имеет сле-

дующие особенности: 
а) меры принуждения, способ принудительного воздействия которых 

закреплён диспозицией правовой нормы их устанавливающей, реализуются 

                                        
1
 Сорокин В. Д. Проблемы административного процесса. — М.: Юридическая литера-

тура, 1968. С. 78. 
2
 См.: Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право: учебник. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 354. 
3
 См.: Административное право: учебник / под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. — 

М.: Юристъ, 1999. С. 410–411. 
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компетентными органами (должностными лицами) непосредственно, в виде 
правоохранительных актов управления. Такие акты (действия) могут выра-
жаться конклюдентно либо в устной форме (проверка документов, досмотр ве-
щей, багажа, личный досмотр пассажиров воздушного транспорта, таможенный 
досмотр, применение физической силы, специальных средств, огнестрельного 
оружия). Применение таких мер принуждения (предупреждения или пресече-
ния) не требует сколько-нибудь сложной и длительной процедуры. Их реализа-
ция осуществляется в упрощённом порядке, путём непосредственного действия 
лица, наделённого государственно-властными полномочиями; 

б) реализация мер, способ принудительного воздействия которых за-
креплён в санкциях правовых норм их устанавливающих, предусматривает 
принятие специального правоприменительного акта (например, при назначе-
нии административного наказания, аннулировании лицензии (разрешения), 
принудительной госпитализации и лечении больных, страдающих психическим 
заболеванием и представляющим опасность для окружающих), то есть приня-
тие индивидуального (юрисдикционного) акта управления, который в свою 
очередь порождает юридические последствия в виде возникновения, измене-
ния, прекращения правоотношений, связанных с реализацией конкретных пра-
воограничений и обременений, установленных санкцией. 

Анализ содержания мер административного принуждения показывает, 

что в процедурном порядке применяются все меры административного пресе-

чения и меры процессуального обеспечения, а также те меры административно-

го предупреждения, способы принудительного воздействия которых закрепле-

ны диспозициями правовых норм их устанавливающих. 

Так, меры административного предупреждения, способы принудитель-

ного воздействия которых закреплены в диспозиции правовой нормы их уста-

навливающей, в виде конкретных правоохранительных действий уполномочен-

ных должностных лиц, направленных на обеспечение безопасности личности 

и общественной безопасности, реализуются в процедурном (материально-

правовом) порядке. К их числу относятся следующие правоохранительные дей-

ствия уполномоченных должностных лиц: проверка документов, изъятие доку-

ментов, доставление граждан по письменному заявлению граждан в медицин-

ские организации или специализированные организации либо в служебное по-

мещение территориального органа или подразделения полиции
1
, личный 

осмотр граждан при их проходе на массовое мероприятие, досмотр пассажиров, 

их ручной клади и багажа, проникновение в жилое помещение, оцепление (бло-

кирование) участков местности, временное ограничение или запрет дорожного 

движения, объявление официального предостережения о недопустимости дей-

ствий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопусти-

мости продолжения антиобщественного поведения
2
 и др. 

                                        
1
 См.: Федеральный закон «О полиции». П. 14 ч. 1 ст. 13. 

2
 См.: Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики правонарушений в Российской Федерации». П. 3 ч. 1 ст. 17. 
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В процессуальном порядке применяются только те меры администра-

тивного принуждения, способы принудительного воздействия которых закреп-

лены санкцией правовой нормы их устанавливающей. К таким мерам относят-

ся, как известно, меры административной ответственности, а кроме того прину-

дительные меры административного предупреждения, которые применяются 

для предупреждения преступлений и административных правонарушений, 

в том числе для предупреждения повторного их совершения отдельными кате-

гориями лиц. Эти меры сформулированы в законе в виде правоограничений, 

лишений и дополнительных обременений, которые должно претерпеть лицо, 

в отношении которого в установленном порядке принимается решение о при-

менении соответствующей меры административного предупреждения (аннулиро-

вание лицензий, разрешений, госпитализация гражданина в медицинскую органи-

зацию в недобровольном порядке, помещение несовершеннолетних, не подлежа-

щих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учрежде-

ния закрытого типа и другие). 

Поэтому, с точки зрения предметной характеристики процессуального 

порядка применения мер административного принуждения, не относящихся 

к числу административных наказаний, как самостоятельного структурного эле-

мента административного процесса, его целесообразно именовать «производ-

ством по применению отдельных принудительных мер административного 

предупреждения». К «отдельным» мерам административного предупреждения 

относятся только те меры предупреждения, способы принудительного воздей-

ствия которых закреплены в санкциях норм права, устанавливающих данные 

меры принуждения.  

В зависимости от способа принудительного воздействия, характери-

зующего содержание меры предупреждения, данное производство, как пред-

ставляется, включает процессуальный порядок применения следующих мер 

предупреждения: 

— по аннулированию лицензии (на занятие лицензируемым видом дея-

тельности; на занятие частной детективной и охранной деятельности); 

— по аннулированию выданных разрешений (на временное проживание 

или аннулированию вида на жительство иностранному гражданину или лицу 

без гражданства; на работу иностранному гражданину или патента, аннулиро-

ванию разрешения на привлечение и использование иностранных работников); 

— по принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации; 

— по принятию решения о госпитализации гражданина в медицинскую 

организацию в недобровольном порядке (оказывающую психиатрическую помощь 

в стационарных условиях, в противотуберкулезную, иную медицинскую органи-

зацию непсихиатрического профиля) для обследования и лечения больных, стра-

дающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (психиче-

скими; заразными формами туберкулёза и иными заразными заболеваниями); 
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— по помещению несовершеннолетних, не подлежащих уголовной от-

ветственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закры-

того типа; 

— по делам об административном надзоре за лицами, освобождёнными 

из мест лишения свободы.  

Динамико-временная характеристика производства по применению пе-

речисленных мер административного предупреждения обусловлена тем, что про-

цессуальная деятельность является разновидностью правоприменения и с точки 

зрения её содержания и последовательности включают следующие элементы: 

1) установление фактических обстоятельств дела; 

2) юридическую квалификацию; 

3) толкование административно-правовой нормы; 

4) принятие по делу решения; 

5) практическое исполнение принятого решения
1
. 

Перечисленные элементы правоприменения, на наш взгляд составляет 

основу процессуального порядка реализации закреплённого в санкции нормы 

права способа принудительного воздействия, характеризующего содержание 

конкретной меры административного предупреждения. 

В свою очередь, процессуальный порядок применения указанной груп-

пы принудительных мер предупреждения представлен следующим перечнем 

и последовательностью процессуальных действий, которые выступают в каче-

стве стадий рассматриваемого производства: 

— документальная фиксация индивидуально-конкретной ситуации, яв-

ляющейся основанием для применения принудительной меры административ-

ного предупреждения и направление материалов на рассмотрение в уполномо-

ченный орган, к уполномоченному должностному лицу (возбуждение индиви-

дуального конкретного дела); 

— рассмотрение уполномоченным должностным лицом (органом) дан-

ного индивидуального конкретного дела и принятие по нему решения (юрис-

дикционного акта управления о применении меры административного преду-

преждения), которое порождает возникновение правоотношений, связанных 

с реализацией конкретных правоограничений, лишений и обременений, харак-

теризующих содержание меры принуждения; 

— исполнение принятого по делу юрисдикционного акта, то есть совер-

шение действий по реализации предусмотренного санкцией правовой нормы 

принудительного способа воздействия на обязанное лицо. 

Являясь структурным элементом административного процесса, данное 

производство относится к числу административно-юрисдикционных, право-

охранительных производств и обладает общими чертами, которые присущи ад-

министративному процессу, как виду юридического процесса, и специальными 

признаками, отражающими сущность юрисдикционной деятельности. 

                                        
1
 См.: Коренев А. П. Нормы административного права и их применение. — М., 1978. 

С. 82–85. 
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Административно-процессуальное законодательство предусматривает 

как административный, так и судебный порядок рассмотрения дел о примене-

нии принудительных мер административного предупреждения (в зависимости 

от субъекта, рассматривающего дело).  

К примеру, в административном порядке принимается решение о неже-

лательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации, рассматриваются дела об аннулировании 

разрешения на временное проживание или аннулировании вида на жительство, 

выданного иностранному гражданину или лицу без гражданства; аннулировании 

разрешения на работу иностранному гражданину или патента, аннулировании 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников.  

В судебном порядке рассматриваются дела о помещении несовершенно-

летних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа. 

После принятия и вступления в силу Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ решение 

о применении ряда принудительных мер административного предупреждения 

принимается судом в порядке административного судопроизводства. 

Так, в рамках административного судопроизводства судами рас-

сматриваются «административные дела», связанные с осуществлением «судеб-

ного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государ-

ственных или иных публичных полномочий» (а по сути — о применении от-

дельных мер административного предупреждения, в том числе для предупре-

ждения преступлений), а именно: 

— об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест 

лишения свободы (п. 5 ч. 3 ст. 1 КАС РФ); 

— о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказыва-

ющую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном 

порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном по-

рядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недоброволь-

ном порядке (п. 6 ч. 3 ст. 1 КАС РФ); 

— о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулёзную 

организацию в недобровольном порядке (п. 7 ч. 3 ст. 1 КАС РФ); 

— иные административные дела о госпитализации гражданина в меди-

цинскую организацию непсихиатрического профиля в недобровольном порядке 

(п. 8 ч. 3 ст. 1 КАС РФ). 

Отличия в процессуальном порядке рассмотрения дел о применении пе-

речисленных мер предупреждения состоят в том, что административное судо-

производство основано на «состязательном» типе юрисдикционного правопри-

менительного процесса, а иной судебный, а также административный порядок 

основан на «следственном» типе юрисдикционного процесса.  

Процессуальный порядок применения принудительных мер администра-

тивного предупреждения, основанный как на следственном, так и состязательном 

типе юрисдикционного процесса, целесообразно рассматривать в качестве ком-
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плексного (административно-судебного) производства, включающего следующие 

основные стадии: 1) возбуждения дела; 2) рассмотрения дела и принятия по нему 

решения; 3) исполнения принятого решения. Пересмотр решения (постановления) 

по делу может являться в зависимости от применяемой меры принуждения либо 

факультативной стадией соответствующего производства, либо самостоятельным 

производством по рассмотрению жалобы на принятое решение. 

Судебный порядок рассмотрения дел о применении принудительных мер 

административного предупреждения так же, как и дел об административных 

правонарушениях, построен на «эстафетном» принципе ведения производства, 

с точки зрения изменения органа (должностного лица), ведущего производство 

на каждой последующей стадии. Соответственно, производство по применению 

отдельных принудительных мер административного предупреждения является 

организационно-правовым каркасом процессуального порядка реализации ука-

занных мер административного предупреждения. 

Обобщив вышесказанное, можно сформулировать следующее определение 

производства по применению отдельных принудительных мер административного 

предупреждения — это деятельность уполномоченных субъектов (должностных 

лиц, судей), по возбуждению и разрешению индивидуального конкретного дела 

о применении принудительной меры административного предупреждения, способ 

принудительного воздействия которой закреплён санкцией правовой нормы её 

устанавливающей, и реализации правоограничений, лишений и обременений, ха-

рактеризующих содержание меры принуждения. 

§ 2. Процессуальный порядок применения отдельных 

 принудительных мер административного предупреждения 

Производство по применению отдельных мер административного преду-
преждения как структурный элемент административного процесса включает 
процессуальный порядок реализации способов принудительного воздействия, 
характеризующих содержание конкретных мер предупреждения, закреплённых 
санкцией правовой нормы, и имеет значительные отличия в зависимости 
от применяемой санкции, субъектов, ведущих производство на разных стадиях, 
лиц, в отношении которых применяются принудительные меры, и т. д.  

Рассмотрим кратко процессуальный порядок применения конкретных 
принудительных мер административного предупреждения.  

Процессуальный порядок аннулирования лицензии на занятие ли-
цензируемым видом деятельности. Аннулирование лицензии, в частности, 
на занятие частной детективной и охранной деятельностью производится в слу-
чаях и порядке, установленных статьёй 20 Федерального закона 4 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Вопрос об аннулировании лицензии может возникнуть в ходе применения 
к лицензиату такой меры принуждения, как «приостановление действия лицен-
зии», поэтому производство по аннулированию лицензии в качестве стадии его 
возбуждения включает действия по приостановлению действия лицензии. 
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Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в сле-
дующих случаях: 

1) привлечение лицензиата к административной ответственности за неис-
полнение в установленный срок предписания об устранении грубого наруше-
ния лицензионных требований, выданного лицензирующим органом в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

2) назначение лицензиату административного наказания в виде администра-
тивного приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных тре-
бований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае вынесения решения суда или уполномоченного должностного ли-
ца федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государствен-
ный контроль и надзор, о привлечении лицензиата к административной ответ-
ственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении 
грубого нарушения лицензионных требований лицензирующий орган вновь выда-
ет предписание об устранении грубого нарушения лицензионных требований 
и приостанавливает в течение суток со дня вступления этого решения в законную 
силу действие лицензии на срок исполнения вновь выданного предписания. 

В случае вынесения решения суда о назначении административного нака-
зания в виде административного приостановления деятельности лицензиата, 
лицензирующий орган приостанавливает в течение суток со дня вступления 
этого решения в законную силу действие лицензии на срок административного 
приостановления деятельности лицензиата. 

По истечении срока административного наказания в виде административ-
ного приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган должен 
быть уведомлен в письменной форме лицензиатом об устранении им грубого 
нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой назначение адми-
нистративного наказания в виде административного приостановления деятель-
ности лицензиата. 

Лицензирующий орган проводит проверку информации, содержащейся 
в уведомлении лицензиата об устранении им грубого нарушения лицензионных 
требований, повлекшего за собой административное наказание в виде админи-
стративного приостановления деятельности лицензиата, или в ходатайстве ли-
цензиата о досрочном прекращении исполнения административного наказания 
в виде административного приостановления его деятельности. 

В случае если в установленный судом уполномоченным должностным 
лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего госу-
дарственный контроль и надзор, срок административного наказания в виде ад-
министративного приостановления деятельности и приостановления действия 
лицензии или в установленный лицензирующим органом срок исполнения 
вновь выданного предписания лицензиат не устранил грубое нарушение лицен-
зионных требований, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявле-
нием об аннулировании лицензии. 

Лицензия аннулируется решением суда на основании рассмотрения заяв-
ления лицензирующего органа. 

consultantplus://offline/ref=63831ECF32E148558B8EEFA2C5FF523E508404292ACAACCD26A9824658C43B636C1A0EAF7BC5E4I
consultantplus://offline/ref=63831ECF32E148558B8EEFA2C5FF523E50850C222ECAACCD26A9824658C43B636C1A0EAB78C5E6I
consultantplus://offline/ref=3CB1003D4464E83E73A2B92219003CF38F8A4EC795B67DDE39D9F91421CA203F3FA896B2SAb8I
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Действие лицензии прекращается со дня вступления в законную силу ре-
шения суда об аннулировании лицензии. 

Процессуальный порядок аннулирования разрешения на временное 

проживание или аннулирования вида на жительство иностранному граж-
данину или лицу без гражданства. При наличии одного из оснований, пере-

численных в статьях 7 и 9 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ранее 

выданное иностранному гражданину разрешение на временное проживание или 

вид на жительство аннулируется. 

Порядок принятия решений об аннулировании разрешения на временное 

проживание в Российской Федерации и вида на жительство в Российской Феде-

рации утвержден приказом МВД России от 25 ноября 2019 г. № 877 «Об утвер-

ждении форм решений об аннулировании разрешения на временное прожива-

ние в Российской Федерации и вида на жительство в Российской Федерации 

и порядка их принятия». 
В случае если разрешение на временное проживание или вид на житель-

ство, выданные иностранному гражданину, аннулированы, данный иностран-
ный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение пятнадцати 
дней. Иностранный гражданин, не исполнивший данную обязанность, подле-
жит депортации. Депортация иностранных граждан рассматривается как мера 
административно процессуального обеспечения и осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориаль-
ными органами во взаимодействии с иными федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориальными органами в пределах их компетенции. 

Процессуальный порядок принятия решения о нежелательности пре-

бывания (проживания) иностранного гражданина или лица без граждан-
ства в Российской Федерации установлен Правилами принятия решения 
о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации, а также приостановления дей-
ствия и отмены такого решения в отношении лица без гражданства, получив-
шего временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской 
Федерации, за исключением решения о нежелательности пребывания (прожи-
вания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Феде-
рации, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угро-
зу здоровью населения, утверждёнными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 августа 2021 г. № 1390. 

Перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 
принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранно-
го гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации утверждён 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 г. 
№ 1390 (далее именуются — уполномоченные федеральные органы исполни-
тельной власти). К их числу относятся: МВД России, ФСБ России, Миноборо-
ны России, СВР России, МИД России, ФСИН России, Росфинмониторинг. 

1. Территориальные органы (подразделения) уполномоченных органов 
при выявлении предусмотренных частью третьей статьи 25.10 Федерального 
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закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» обстоятельств, являющихся основанием для принятия решения о 
нежелательности пребывания, представляют в соответствующий уполномочен-
ный орган материалы, подтверждающие указанные обстоятельства. 

Порядок представления материалов и их рассмотрения определяется нор-
мативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов испол-
нительной власти

1
. 

2. Решение о нежелательности пребывания принимается уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти, в срок не более 1 месяца со 
дня представления материалов. 

В случае принятия решения о нежелательности пребывания уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти незамедлительно информи-
рует об этом соответствующий территориальный орган (подразделение), пред-
ставивший материалы. 

3. Территориальный орган (подразделение) уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти незамедлительно доводит решение о нежелатель-
ности пребывания до сведения лица, в отношении которого оно принято, в случае 
пребывания (проживания) этого лица на территории Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти, принявший решение о неже-
лательности пребывания, направляет в федеральный орган исполнительной 
власти, ведающий вопросами безопасности, представление для ведения учёта 
лиц, которым въезд в Российскую Федерацию не разрешён. 

Процессуальный порядок аннулирования разрешения на работу ино-
странному гражданину или патента, аннулированию разрешения на привле-
чение и использование иностранных работников. В случае если работодатель 
или заказчик работ (услуг) нарушил положения Федерального закона «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации», федеральный 
орган исполнительной власти в сфере миграции или его территориальный орган 
может приостановить действие разрешения на привлечение и использование ино-
странных работников, а также разрешения на работу иностранному гражданину, 
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, выданных 

                                        
1
 См. напр.: приказ МВД России от 10.11.2012 г. № 1024 «О порядке представления 

и рассмотрения в МВД России и его территориальных органах материалов для приня-

тия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации»; приказ Минюста России и МВД 

России от 28.09.2018 г. № 198/633 «Об утверждении Регламента взаимодействия Фе-

деральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и их территориальных органов при исполнении принятых Министерством 

юстиции Российской Федерации решений о нежелательности пребывания (прожива-

ния) в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, подле-

жащих освобождению из мест лишения свободы, и вынесенных Федеральной служ-

бой исполнения наказаний (территориальным органом Федеральной службы испол-

нения наказаний) решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отно-

шении иностранных граждан или лиц без гражданства, осужденных за совершение 

умышленного преступления». 
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работодателю, заказчику работ (услуг) или иностранному гражданину, зареги-
стрированному в качестве индивидуального предпринимателя, до устранения ука-
занными лицами в установленный срок допущенных нарушений (п. 11 ст. 18 Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ). 

В случае если работодатель или заказчик работ (услуг) не устранил до-
пущенные нарушения в установленный срок, разрешение на привлечение и ис-
пользование иностранных работников, выданное работодателю или заказчику 
работ (услуг), а также разрешение на работу, выданное иностранному гражда-
нину, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, ан-
нулируется федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции 
или его территориальным органом (п. 12 ст. 18 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ). 

В случае если иностранный работник нарушил условия трудового дого-
вора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), разрешение на работу, выданное данному иностранному работнику, 
может быть по ходатайству работодателя или заказчика работ (услуг) аннули-
ровано федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его 
территориальным органом, выдавшими данное разрешение (п.  12 ст. 32 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ). 

Процессуальный порядок принудительной госпитализации в меди-
цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, лица, 

страдающего психическим расстройством и представляющим непосред-
ственную опасность для окружающих, урегулирована разделом IV Закона Рос-
сийской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при её оказании» и Главой 30 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ 
«Производство по административным делам о госпитализации гражданина в ме-
дицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации 
гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельство-
вании гражданина в недобровольном порядке». 

Данное производство состоит из двух частей. 
І часть — проведение психиатрического освидетельствования лица без 

его согласия или без согласия его законного представителя. 
ІI часть — принятие решения о госпитализации в недобровольном порядке. 
І. Психиатрическое освидетельствование лица без его согласия или без 

согласия его законного представителя включает следующие этапы: 
1.1. Обращение родственников лица, подлежащего психиатрическому 

освидетельствованию, врача любой медицинской специальности, должностных 
лиц и иных граждан к врачу-психиатру с заявлением, содержащим сведения 
о наличии оснований для такого освидетельствования в соответствии с пунк-
том «а» части 4 статьи 23 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказа-
нии», а именно, что обследуемый совершает действия, дающие основания 

consultantplus://offline/ref=C3725B4BEF4958137469CEB10F5BB9720CC65DF739BE89D0871B02AD5DF5D5A262417D27E7EA7288p8y7I
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предполагать наличие у него тяжёлого психического расстройства, которое 
обусловливает «его непосредственную опасность для себя или окружающих». 

1.2. В случаях, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 32 Закона 
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при её оказании», принятие врачом-психиатром самостоятельно решения о пси-
хиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его 
законного представителя по заявлению, содержащему сведения о наличии ос-
нований для такого освидетельствования. 

В неотложных случаях, когда, по полученным сведениям, лицо представля-
ет непосредственную опасность для себя или окружающих, заявление может быть 
устным. Решение о психиатрическом освидетельствовании принимается врачом-
психиатром немедленно и оформляется записью в медицинской документации. 

1.3. Помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, лица, страдающего психическим 
расстройством без его согласия либо без согласия одного из родителей или 
иного законного представителя до постановления судьи, если его психиатриче-
ское обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, 
а психическое расстройство является тяжёлым и обусловливает: 

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или 
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетво-

рять основные жизненные потребности, или 
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического 

состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 
Сотрудники полиции обязаны оказывать содействие медицинским ра-

ботникам при осуществлении недобровольной госпитализации и обеспечи-
вать безопасные условия для доступа к госпитализируемому лицу и его 
осмотра. В случаях необходимости предотвращения действий, угрожающих 
жизни и здоровью окружающих со стороны госпитализируемого лица или 
других лиц, а также при необходимости розыска и задержания лица, подле-
жащего госпитализации, сотрудники полиции действуют в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О полиции». 

1.4. Проведение в течение 48 часов обязательного психиатрического 
освидетельствования лица, госпитализированного в медицинскую организа-
цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, ко-
миссией врачей-психиатров медицинской организации, которая принимает ре-
шение об обоснованности госпитализации.  

В случаях, когда госпитализация признается необоснованной и госпита-
лизированный не выражает желания остаться в медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, он подлежит 
немедленной выписке. 

1.5. Если госпитализация признается обоснованной, то заключение ко-
миссии врачей-психиатров в течение 24 часов направляется в суд по месту 
нахождения медицинской организации, оказывающей психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, для решения вопроса о дальнейшем пребыва-

consultantplus://offline/ref=AD0B007C80D8E2DA4FA5E8C0C1C9E0878201970313135CA1A8542E96872CEE80E049C703B0425A75V2r9K
consultantplus://offline/ref=DAF2EC824DA422A9E3D10403B1CD531CCF842B24E364D275419B3B03A257618DF6196FBEF9C496PBW0L
consultantplus://offline/ref=23EE57FFB39D4BC0A10FB4B82980AFFB2E77EAF281521A434215D8A1C32EMAL


Глава 10. Производство по применению отдельных принудительных мер … 

194 

нии лица в ней в порядке, установленном Главой 30 Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных пунктами «б» и «в» части 4 статьи 23 За-
кона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при её оказании», решение о психиатрическом освидетельствовании лица без 
его согласия или без согласия его законного представителя принимается врачом-
психиатром с санкции судьи. В этих случаях госпитализация гражданина в меди-
цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в недобровольном порядке и психиатрическое освидетельствование 
в недобровольном порядке осуществляется в порядке административного судо-
производства в соответствии с Главой 30 Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ. 

Процессуальный порядок рассмотрения материалов о помещении 
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специ-
альные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (СУВУЗТ). 
В административно-процессуальном порядке, урегулированном главой 3 Феде-
рального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», рассматриваются мате-
риалы о помещении в СУВУЗТ несовершеннолетних, указанных в подпунктах 1 
и 2 пункта 4 статьи 15 Федерального закона № 120-ФЗ, а именно, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту 

совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность; 

2) достигли возраста, предусмотренного частями 1 или 2 статьи 20 

УК РФ, и не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстрой-

ством, во время совершения общественно опасного деяния не могли в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей-

ствий (бездействия) либо руководить ими. 

Административно-процессуальный порядок применения рассматривае-

мой принудительной меры административного принуждения включает следу-

ющие стадии: 

1. Возбуждение производства о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ. 

2. Рассмотрение материалов о помещении несовершеннолетних, не под-

лежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ. 

3. Рассмотрение жалобы, протеста на постановление судьи о помещении 

несовершеннолетнего в СУВУЗТ. 

4. Исполнение постановления судьи о помещении несовершеннолетнего 

в СУВУЗТ. 

Рассмотрим кратко содержание стадий производства о помещении несо-

вершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ. 

1. Стадия возбуждения данного производства включает подготовку 

и направление в суд материалов о помещении несовершеннолетних, не подле-

жащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ, и состоит из следующих этапов: 

consultantplus://offline/ref=9778F1D35C9F7A2E7A14CBC1C9EC310B926FAC9D9427540398ED8A8AD02AD9BC0AE2CC7A586E7CF3e35AL
consultantplus://offline/ref=9778F1D35C9F7A2E7A14CBC1C9EC310B926FAC9D9427540398ED8A8AD02AD9BC0AE2CC7A586E7CF3e35BL


Раздел II. Административные производства 

195 

1.1. Материалы прекращённого уголовного дела или материалы об отка-

зе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних либо за-

веренные копии таких материалов незамедлительно передаются органом, при-

нявшим соответствующее процессуальное решение, в комиссию по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. В десятидневный срок со дня получения 

указанных материалов комиссия рассматривает вопрос о возможности приме-

нения к несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, мер 

воспитательного воздействия или возбуждения перед судом ходатайства о по-

мещении этих несовершеннолетних в СУВУЗТ. 

В случае принятия комиссией решения ходатайствовать перед судом о по-

мещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, 

в СУВУЗТ соответствующее постановление комиссии и представленные материа-

лы незамедлительно направляются в орган внутренних дел и прокурору. 

1.2. В целях подготовки для рассмотрения судом материалов о помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, СУВУЗТ, 

предусмотренных частью 1 статьи 27 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», органы 

внутренних дел и (или) органы прокуратуры направляют в соответствующие ор-

ганы и учреждения запросы о представлении необходимых документов.  

Для определения возможности помещения несовершеннолетних, не под-

лежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ учреждения здравоохранения 

проводят их медицинское, в том числе психиатрическое, освидетельствование. 

При выявлении заболеваний, препятствующих их содержанию и обучению 

— в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, материа-

лы на указанных лиц передаются в комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав для применения к ним мер воспитательного воздействия. 

Законом об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних определены случаи направления несовершенно-

летних на срок до 30 суток в центр временного содержания для несовершенно-

летних правонарушителей органа внутренних дел, до рассмотрения судьёй ма-

териалов о помещении указанной категории лиц в СУВУЗТ.  

1.3. Заключительным этапом первой стадии является непосредственное 

направление начальником органа внутренних дел или прокурором в суд по ме-

сту жительства указанной категории лиц материалов, для рассмотрения вопроса 

о возможности их помещения в СУВУЗТ. 

2. Стадия рассмотрения материалов о помещении несовершеннолет-

них, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ состоит из следу-

ющих этапов: 

2.1. Материалы о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уго-

ловной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа рассматриваются судьёй в течение 10 суток со дня их поступле-

ния в суд в присутствии несовершеннолетнего, его родителей или иных закон-

ных представителей, прокурора и адвоката, в порядке, установленном статьёй 

28 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 
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и правонарушений несовершеннолетних». Данный порядок не совпадает 

с установленными законодательством процедурами рассмотрения дел в порядке 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства (в частности, 

проводится в отношении лиц, не являющихся субъектами уголовной ответ-

ственности, но совершивших деяния, содержащие признаки преступления; не 

предполагает подготовительного производства; предусматривает возможность 

пересмотра принятого судом решения единолично председателем вышестоя-

щего суда), не может быть отнесён ни к одному из перечисленных в ста-

тье 118 (ч. 2) Конституции Российской Федерации видов судопроизводства.  

В запросе Ногликского районного суда Сахалинской области в Консти-

туционный суд Российской Федерации оспаривалась конституционность поло-

жений статей 28 и 30 Федерального закона от 24 июня 1999 г. «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Однако в принятии к рассмотрению данного запроса Конституционный суд 

Российской Федерации отказал, мотивируя свой отказ тем, что «само по себе 

установление в едином кодифицированном законе либо в специальном законо-

дательном акте специфических правил рассмотрения судами тех или иных ка-

тегорий дел не может, по смыслу части 2 статьи 36 Федерального конституци-

онного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», признавать-

ся достаточным основанием для вывода о наличии неопределённости в вопросе 

о соответствии этих актов Конституции Российской Федерации»
1
. 

2.2. По результатам рассмотрения материалов судья выносит одно из 

трёх решений, предусмотренных частью 5 статьи 28 Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» в виде постановления, а именно: 

1) о направлении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной от-

ветственности, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа с указанием срока применения этой принудительной меры воспитательно-

го воздействия и помещении его в центр временного содержания для несовер-

шеннолетних правонарушителей органа внутренних дел на время, необходимое 

для доставления несовершеннолетнего в указанное учреждение; 

2) о направлении материалов в комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав для применения к несовершеннолетнему, не подлежащему 

уголовной ответственности, мер воздействия в случаях, если судом установле-

ны обстоятельства, подтверждающие возможность перевоспитания указанного 

несовершеннолетнего без его помещения в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа, либо выявлены причины, препятствующие его по-

мещению в указанное учреждение; 

3) о прекращении производства по материалам. 

                                        
1
 Определение Конституционного суда РФ от 05.11.2002 г. № 275-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению запроса Ногликского районного суда Сахалинской обла-

сти о проверке конституционности статей 28 и 30 Федерального закона "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"». 
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Принятое решение подлежит оглашению в судебном заседании. 

3. Стадия рассмотрение жалобы, протеста на постановление судьи 

о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ является факультативной и мо-

жет начаться по инициативе несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной 

ответственности, достигшего возраста четырнадцати лет, либо его родителей 

или иных законных представителей или по их просьбе адвоката, представив 

жалобу в вышестоящий суд, либо по представлению прокурора. 

По результатам рассмотрения жалобы или представления прокурора на 

постановление судьи председатель вышестоящего суда принимает одно из сле-

дующих решений: 

1) оставляет постановление судьи без изменения, а жалобу или пред-

ставление прокурора без удовлетворения; 

2) отменяет постановление судьи и направляет материалы на несовер-

шеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в суд для нового 

рассмотрения. 

4. Стадия исполнения постановления судьи о помещении несовершен-

нолетнего в СУВУЗТ, как правило, включает следующие этапы: 

4.1 Доставление несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа (обеспечивается центром временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел). 

4.2 Предоставление путёвок для направления несовершеннолетних 

в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (обеспечи-

вается органом управления образованием). 

4.3 Деятельность непосредственно по исправлению и реабилитации 

несовершеннолетнего в течение срока его содержания в указанном учрежде-

нии (обеспечивается соответственно администрацией специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа). 

Анализ процессуального порядка помещения несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа (СУВУЗТ) позволяет сделать вы-

вод о значимости совершения всех предусмотренных законом процессуальных 

действий на стадии возбуждения дела для принятия законного и обоснованного 

решения на стадии рассмотрения представленных материалов и, в конечном 

счёте, для реализации способа принудительного воздействия, характеризующе-

го содержание данной меры административного предупреждения.  

Процессуальный порядок установления административного надзора 

за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы. Данное производство 

включает процессуальные формы деятельности уполномоченных субъектов ис-

полнительной власти (на стадиях возбуждения дела и исполнения принятого ре-

шения) и процессуальные формы деятельности суда (на стадиях рассмотрения ад-

министративного дела судом первой инстанции и апелляционного обжалования 

или пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений). 

1. Возбуждение дела об административном надзоре. Категории лиц, 

в отношении которых может устанавливаться административный надзор, и ос-
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нования его установления определены в статье 3 Федерального закона от 6 ап-

реля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобождён-

ными из мест лишения свободы» и в статье 173.1 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации
1
.  

Дело об установлении административного надзора может быть возбуж-

дено в отношении лиц, указанных в вышеперечисленных статьях: 1) при их 

освобождении из мест лишения свободы, либо 2) уже после освобождения из 

места лишения свободы.  

На стадии возбуждения дела готовится административное исковое заяв-

ление об установлении административного надзора: 

— в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, оно 

готовится исправительным учреждением; 

— в отношении лица, освобождённого из мест лишения свободы, оно 

готовится органом внутренних дел. 

Соответственно, на стадии возбуждения дела об установлении админи-

стративного надзора субъектом, ведущим производство, является субъект ис-

полнительной власти, который при обращении в суд с административным иско-

вым заявлением будет выступать в качестве административного истца.  

Согласно статье 6 Федерального закона № 64-ФЗ и статье 270 КАС РФ 

с административным исковым заявлением об установлении административного 

надзора в суд вправе обратиться исправительное учреждение или орган внут-

ренних дел (ч. 1); о продлении административного надзора и о дополнении ра-

нее установленных административных ограничений — орган внутренних дел 

(ч. 2); о досрочном прекращении и частичной отмене административных огра-

ничений — орган внутренних дел или лицо, в отношении которого установлен 

административный надзор, либо его представителем (ч. 3). 

По сути дела, в административном исковом заявлении фиксируется тре-

бующая разрешения индивидуальная конкретная ситуация, свидетельствующая 

о наличии у лица, в отношении которого возбуждается дело об установлении 

административного надзора: 1) непогашенной либо неснятой судимости за со-

вершение соответствующих преступлений, указанных в статье 3 Федерального 

закона № 64-ФЗ, и наличии оснований, предусмотренных частью 3 данной ста-

тьи, либо 2) о наличии непогашенной либо неснятой судимости за совершение 

отдельных преступлений, указанных в статье 3 Федерального закона № 64-ФЗ, 

независимо от наличия оснований, предусмотренных частью 3 данной статьи. 

В соответствии с частью 3 статьи 271 КАС РФ к административному ис-

ковому заявлению прилагаются документы и материалы, предусмотренные со-

ответственно частями 4–9 статьи 271 КАС РФ, иные необходимые документы 

и материалы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, а также доку-

менты, предусмотренные пунктами 1 и 5 части 1 статьи 126 КАС РФ. 

                                        
1
 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 16.05.2017 г. № 15 «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 

consultantplus://offline/ref=BCB71FB30ACFF52616F5BC13FC52957ED68E70423EA5C35A3C93AD87F7BEF20680356580072C061FFC3CM
consultantplus://offline/ref=BCB71FB30ACFF52616F5BC13FC52957ED68C754B3CA3C35A3C93AD87F7BEF2068035658004F23FM
consultantplus://offline/ref=13CB02D176B638DE77ECC01812C5700A681D184D033868D0C2DAD69C302B1C1232DACA45A0FAC700YF0FP
consultantplus://offline/ref=13CB02D176B638DE77ECC01812C5700A681D184D033868D0C2DAD69C302B1C1232DACA45A0FAC700YF0FP
consultantplus://offline/ref=FCA7BB795E6BF6EFF3D18CB36DAE89A261B7AB3B20916CDC27A6021002FCCB7A0EEC9C0BA5F5674722M2O
consultantplus://offline/ref=FCA7BB795E6BF6EFF3D18CB36DAE89A261B7AB3B20916CDC27A6021002FCCB7A0EEC9C0BA5F5674622M7O
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К примеру, стадия возбуждения органом внутренних дел дела об уста-

новлении административного надзора в отношении лиц, освобождённых из мест 

лишения свободы, включает следующие этапы: 

— определение лиц, в отношении которых следует установить админи-

стративный надзор в соответствии с Федеральным законом «Об администра-

тивном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы»; 

— подготовку административного искового заявления об установлении 

административного надзора в отношении конкретного лица, документов и ма-

териалов, подтверждающих указанные в заявлении сведения; 

— подачу в суд административного искового заявления и иных материа-

лов дела об установлении административного надзора. 

На начальном этапе стадии возбуждения дела определяются (выявляют-

ся) лица, в отношении которых следует установить административный надзор, 

т. е. ввести предусмотренные Федеральным законом «Об административном 

надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы» ограничения 

и обеспечить их соблюдение. 

С одной стороны, данная работа в органах внутренних является частью по-

вседневной оперативно-служебной, контрольно-надзорной деятельности уполно-

моченных сотрудников полиции, и фактически начинается с момента освобожде-

ния указанной категорией лиц, за которой устанавливается наблюдение. Она 

включает установление наблюдения в отношении так называемых «формальни-

ков», т. е. лиц, формально подпадающих под административный надзор. В ходе 

наблюдения за данной категорией лиц осуществляются мероприятия, имеющие 

надзорный характер: собирается информация, наводятся справки о его поведении, 

опрашиваются знающие его люди, за поведением такого лица в общественных ме-

стах компетентным органом устанавливается особое наблюдение. 

С другой стороны, по результатам данной работы выявляется «основа-

ние» для применения принудительной меры административного предупрежде-

ния и начала производства по установлению административного надзора в от-

ношении лица, освобождённого из мест лишения свободы, проведению меро-

приятий по подготовке и направлению в судебные органы материалов, необхо-

димых для установления административного надзора в отношении конкретного 

лица, освобождённого из мест лишения свободы. 

Представляется, что поскольку административное исковое заявление ор-

гана внутренних дел об установлении административного надзора должно быть 

подписано его руководителем (ч. 2 ст. 271 КАС РФ), то и решение о начале 

производства по делу об административном надзоре в отношении лица, осво-

бождённого из мест лишения свободы, должно приниматься данным руководи-

телем в виде резолюции на рапорте сотрудника, выявившего основания для 

установления административного надзора в отношении конкретного лица, 

освобождённого из места лишения свободы. 

Административное исковое заявление об установлении административ-

ного надзора в отношении лица, освобождённого из мест лишения свободы, по-

даётся в суд по месту жительства или месту пребывания этого лица. 
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2. Рассмотрение административного дела об административном надзо-

ре. Согласно общему правилу, закреплённому в части 1 статьи 272 КАС РФ, ад-

министративное исковое заявление, связанное с административным надзором, 

принимается к производству суда незамедлительно. После принятия администра-

тивного искового заявления суд истребует необходимые документы и материа-

лы, а в случаях признания необходимым обязательного участия в судебном за-

седании лица, в отношении которого решается вопрос об установлении, о про-

длении административного надзора или о дополнении административных огра-

ничений, также возлагает на исправительное учреждение или орган внутренних 

дел, которыми подано административное исковое заявление, обязанность обес-

печить участие в судебном заседании этого лица.  

Обязанность доказывания обстоятельств, приведённых в администра-

тивном исковом заявлении, связанном с административным надзором, лежит на 

лице, обратившемся с таким заявлением. 

Административные дела, связанные с административным надзором, 

подлежат рассмотрению в течение десяти дней со дня поступления админи-

стративного искового заявления в суд. 

При разрешении административного дела об установлении, о продлении 

административного надзора или о дополнении административных ограничений 

суд не связан изложенным в административном исковом заявлении мнением 

о сроке установления административного надзора и (или) видах администра-

тивных ограничений, предлагаемых к установлению, и с учетом конкретных 

обстоятельств административного дела может установить иные предусмотрен-

ные федеральным законом виды ограничений, а также иные сроки в пределах, 

установленных федеральным законом. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока, установ-

ленного статьёй 298 КАС РФ для апелляционного обжалования, если оно не 

было обжаловано. 

3. Пересмотр решения суда первой инстанции по делу об администра-

тивном надзоре. Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную 

силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в соответствии с пра-

вилами, установленными главой 34 КАС РФ.  

Согласно части 5 статьи 298 КАС РФ апелляционные жалоба, представ-

ление на решение суда по административному делу об административном 

надзоре могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия судом ре-

шения, а рассматриваются судом апелляционной инстанции в соответствии 

с частью 9 статьи 305 КАС РФ в течение одного месяца со дня их поступления 

в суд апелляционной инстанции. 

4. Исполнение принятого судом решения по делу об административном 

надзоре. Решение суда приводится в исполнение после вступления его в закон-

ную силу (ст. 187 КАС РФ).  

Решение суда по административному делу об административном надзо-

ре исполняется путём осуществления административного надзора в течение 

срока, установленного в решении. Наблюдение за соблюдением поднадзорным 

consultantplus://offline/ref=AD868B2884F956447D9C4E0F553054C430DA7448F0C12CA2BA3C2E9571ED974256FCB2290CD7339DODeEL
consultantplus://offline/ref=AD868B2884F956447D9C4E0F553054C430DA7448F0C12CA2BA3C2E9571ED974256FCB2290CD7339CODeEL


Раздел II. Административные производства 

201 

лицом установленных в отношении его административных ограничений, а так-

же за выполнением им предусмотренных Федеральным законом «Об админи-

стративном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы» 

обязанностей, осуществляется органом внутренних дел по месту жительства 

или пребывания поднадзорного лица.  

Порядок осуществления органами внутренних дел административного 

надзора установлен приказом МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 «О Порядке 

осуществления административного надзора за лицами, освобождёнными из 

мест лишения свободы». 

В осуществлении административного надзора участвуют участковые 

уполномоченные полиции; сотрудники строевых подразделений: патрульно-

постовой службы полиции, дорожно-патрульной службы Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации; подразделений, уполномоченных осуществлять оперативно-

розыскную деятельность; дежурных частей территориальных органов, а также со-

трудники полиции линейных управлений, отделов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 

Способ принудительного воздействия, характеризующий содержание 

данной принудительной меры административного предупреждения, реализует-

ся для предупреждения совершения поднадзорными лицами преступлений 

и других правонарушений, оказания на них индивидуального профилактиче-

ского воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов. 

consultantplus://offline/ref=A01C1ECF80FC80A92BBD6E55071527D9D664A740D28F622C58CEE007E083EDE372ECB03F87916940aDl4M
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ГЛАВА 11  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА  

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

§ 1. Понятие, правовая основа и особенности производства  

по различным категориям дел  

об административных правонарушениях 

Производство по делам об административных правонарушениях является 
одним из видов правоохранительных административных производств, входя-
щих в структуру административного процесса, в рамках которого в отношении 
лица, совершившего административное правонарушение, решается вопрос 
о привлечении его к административной ответственности и назначении админи-
стративного наказания. 

Уделяя регламентации производства по делам об административных пра-
вонарушениях значительное место в Кодексе Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (9 глав в IV и V разделах, а в совокупности 
более 100 статей) законодатель, тем не менее, не сформулировал норму-
дефиницию, раскрывающую его определение. 

Учитывая, что производство по делам об административных правонарушени-
ях является процессуальной формой разрешения индивидуальных конкретных дел 
о привлечении виновных лиц к административной ответственности, его можно 
определить как регламентированную административно-процессуальными нормами 
деятельность уполномоченных субъектов, направленную на возбуждение и рас-
смотрение дел об административных правонарушениях, применение в необходи-
мых случаях административных наказаний. 

Основные элементы процессуальной формы данного производства регла-
ментируют группы норм, устанавливающие: задачи и принципы производства; 
властных субъектов, ведущих производство, подведомственность дел, властных 
действий; круг его участников, их права и обязанности; систему совершаемых 
действий, их последовательность, стадии производства; сроки совершения про-
цессуальных действий; виды и условия использования доказательств; содержание 
и порядок оформления процессуальных документов; виды и порядок применения 
мер обеспечения производства; порядок возмещения процессуальных расходов

1
. 

Правовое регулирование производства. Установление порядка произ-
водства по делам об административных правонарушениях, в том числе уста-
новление мер обеспечения производства по делам об административных право-
нарушениях отнесено КоАП РФ (п. 4 ч. 1 ст. 1.3) к предметам ведения Россий-
ской Федерации в области законодательства об административных правонару-
шениях. Нормы, регламентирующие данное производство, можно объединить 
в 4 группы: общие, конкретизирующие, дополняющие, специальные. 

                                        
1
 См.: Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник. — 3-е изд., исправ. 

И доп. — М.: Эксмо, 2007. С. 499–450. 
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Общие нормы, регулирующие производство, содержатся в разделах 
IV. «Производство по делам об административных правонарушениях», 
и V. Исполнение постановлений по делам об административных правонаруше-
ниях» КоАП РФ.  

Нормы подзаконных актов, уточняющие, конкретизирующие положения 
КоАП РФ, на которые сделаны ссылки в КоАП РФ. Так в части 6 статьи 27.12 
указывается, что «Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и 
оформление его результатов, направление на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения, медицинское освидетельствование на состояние опья-
нения и оформление его результатов осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации»

1
.  

Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2 и 3 статьи 28.3 
КоАП РФ, устанавливается соответственно уполномоченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти

2
 и уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с задачами и функциями, 
возложенными на указанные органы федеральным законодательством. 

Небольшое число процессуальных норм, дополняющих федеральные 

правила, содержится в законах субъектов Российской Федерации. К примеру, 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных закона-

ми субъектов Российской Федерации, составляются должностными лицами, 

уполномоченными соответствующими субъектами Российской Федерации 

(абз. 1 ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ). 

Протоколы об административных правонарушениях, посягающих на об-

щественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных закона-

ми субъектов Российской Федерации, составляются должностными лицами ор-

ганов внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий 

предусматривается соглашениями между федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутрен-

них дел, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

о передаче осуществления части полномочий (абз. 2 ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ). 

                                        
1
 См.: Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 г. № 475 «Об утверждении Пра-

вил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состоя-
ние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного ли-
ца на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освиде-
тельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов и пра-
вил определения наличия наркотических средств или психотропных веществ в организ-
ме человека при проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
лица, которое управляет транспортным средством» (ред. от 10.09.2016). 
2
 См.: напр.: приказ МВД России от 30.08.2017 г. № 685 «О должностных лицах си-

стемы Министерства внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять админи-
стративное задержание» (ред. от 27.08.2021). 
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Согласно статье 1.3.1 КоАП РФ «Предметы ведения субъектов Россий-

ской Федерации в области законодательства об административных правонару-

шениях» (ч. 1) к ведению субъектов Российской Федерации в области законо-

дательства об административных правонарушениях, в частности, относится: 

1) организация производства по делам об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации; 

2) определение подведомственности дел об административных правона-

рушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в со-

ответствии с частью 2 статьи 22.1 КоАП РФ; 

3) создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

4) создание административных комиссий, иных коллегиальных органов 

в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной 

законами субъектов Российской Федерации; 

5) определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных закона-

ми субъектов Российской Федерации. 

Производство по отдельным категориям дел об административных пра-

вонарушениях наряду с КоАП РФ регламентируют специальные нормы. Так, 

дела о привлечении к административной ответственности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими предпри-

нимательской и иной экономической деятельности, отнесенные федеральным 

законом к подведомственности арбитражных судов, рассматриваются по общим 

правилам искового производства, предусмотренным Арбитражным процессу-

альным кодексом Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ, с осо-

бенностями, установленными в его главе 25 и федеральном законе об админи-

стративных правонарушениях.  

Причем в тех случаях, когда положения главы 25 и иные нормы АПК РФ 

прямо устанавливают конкретные правила осуществления судопроизводства, 

именно они должны применяться судами при рассмотрении дел о привлечении 

к административной ответственности
1
. 

Все вместе перечисленные нормы образуют правовую основу производ-

ства по делам об административных правонарушениях. 

С учетом особенностей осуществления производства по различным кате-

гориям дел об административных правонарушениях и степени его сложности 

можно выделить четыре основные разновидности данного производства. 

Обычное производство по делу — наиболее часто встречающийся вид 

производства, включающий, как правило, три стадии: возбуждение дела, рас-

смотрение дела, исполнение постановления по делу (исключение оставляет пе-

ресмотр постановления и решения по делу), причем действия осуществляются 

в сроки, установленные в качестве общего правила. 

                                        
1
 Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, свя-

занных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Абз. 2 п. 14. 

consultantplus://offline/ref=4D4AAF31C1EEFF6B2B09E6DA57F3776B2EE2D2392F5595121EA556D4C8JDLEO
consultantplus://offline/ref=4D4AAF31C1EEFF6B2B09E6DA57F3776B2EE2D2392F5595121EA556D4C8DE6212CF3CCC1D9CEC6FB6JAL7O
consultantplus://offline/ref=6E6EF22BD5EC43761B57B17B6EA25F0AE99CD9E439F2F5CED832374993BEBCFCDC90AC2BFD22A5D5C2cBO
consultantplus://offline/ref=6E6EF22BD5EC43761B57B17B6EA25F0AE99CD9E439F2F5CED832374993CBcEO


Раздел II. Административные производства 

205 

Ускоренное производство по делу предусмотрено применительно к пра-

вонарушениям, совершение которых влечёт административный арест либо ад-

министративное выдворение. Оно характеризуется сокращенными сроками рас-

смотрения дела, направления жалобы и принесения протеста на постановление 

о назначении данного наказания, рассмотрения жалобы или протеста, а также 

последующего пересмотра решения (ст.ст. 29.6, 30.2, 30.5, 30.9 КоАП РФ). 

Упрощённое производство по делу осуществляется, когда администра-

тивное наказание назначается без составления протокола об административном 

правонарушении, в случаях: 

— вынесения постановления по делу об административном правонару-

шении уполномоченным на то должностным лицом на месте совершения адми-

нистративного правонарушения (ч. 1 ст. 28.6 КоАП РФ); 

— вынесения постановления по делу об административном правонару-

шении, предусмотренным главой 12 КоАП РФ, выявленным и зафиксирован-

ным с применением работающих в автоматическом режиме специальных тех-

нических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средств фото- и киносъемки, видеозаписи (ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ). 
При этом две первые стадии — возбуждение дела, рассмотрение дела —

 слиты воедино. 
Усложнённое производство по делу имеет место при применении комплекса 

мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, 
проведении административного расследования (ст.ст. 27.1, 28.7 КоАП РФ), а так-
же наличии третьей стадии — пересмотра постановления и решения по делу. Этот 
вид производства по делу отличается более высокой продолжительностью по 
сравнению с обычным производством. 

§ 2. Задачи и принципы производства по делам  

об административных правонарушениях 

Проводя анализ содержания понятия производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, следует обратиться, в первую очередь, к его за-
дачам, поскольку через них можно определить существо данной деятельности. 

Задачами производства по делам об административных правонарушени-
ях являются (ст. 24.1 КоАП РФ): 

1) всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обсто-
ятельств каждого дела;  

2) разрешение его в соответствии с законом;  
3) обеспечение исполнения вынесенного постановления;  
4) выявление причин и условий, способствовавших совершению админи-

стративных правонарушений. 
Иными словами, в ходе производства решаются две связанные между со-

бой задачи:  
1) юрисдикционная (справедливое разрешение дел о проступках); 
2) профилактическая (предупреждение новых правонарушений).  
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Первая группа задач включает всестороннее, полное, объективное и свое-
временное выяснение обстоятельств каждого дела. 

Всесторонность выяснения обстоятельств дела предполагает определе-
ние всех признаков административного правонарушения, которые имеют суще-
ственное значение для вынесения постановления по делу. Обстоятельства дела 
могут считаться исследованными всесторонне лишь в том случае, если: 

а) выяснены все обстоятельства, подлежащие доказыванию по данному 
делу; 

б) собраны и процессуально закреплены все необходимые для принятия 
решения по делу доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. 

Согласно статье 26.1 КоАП РФ выяснению по делу об административном 
правонарушении подлежат следующие обстоятельства: 

1) наличие события административного правонарушения; 
2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за кото-

рые КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная ответственность; 

3) виновность лица в совершении административного правонарушения; 
4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, 

и обстоятельства, отягчающие административную ответственность; 
5) характер и размер ущерба, причиненного административным правона-

рушением; 
6) обстоятельства, исключающие производство по делу об администра-

тивном правонарушении; 
7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разреше-

ния дела, а также причины и условия совершения административного право-
нарушения. 

Полнота выяснения обстоятельств дела предполагает сбор достаточных 
для принятия решения данных по каждому обстоятельству, подлежащему вы-
яснению по делу об административном правонарушении. 

К примеру, выяснению по делу об административном правонарушении под-
лежат сведения о лице, совершившем противоправные действия (бездействие). 
Соответственно, должностные лица, уполномоченные возбуждать производство 
по делу об административном правонарушении, должны выяснить персональные 
(установочные) данные о физическом лице, в отношении которого возбуждается 
производство, необходимые для его идентификации и составления протокола об 
административном правонарушении: фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, по возможности, место жительства, паспортные данные). 

В свою очередь судьи, органы и должностные лица, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях, выясняют данные, 
необходимые для назначения наказания: место работы, размер заработка, со-
став семьи и др.  

Объективность — это, во-первых, соответствие закреплённых в процес-
суальных документах обстоятельств дела фактически совершённому противо-
правному действию (бездействию), во-вторых, беспристрастность, непредвзя-
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тость при оценке собранных доказательств и всех обстоятельств дела в их сово-
купности. Требование объективности при выяснении обстоятельств дела 
направлено на недопущение субъективизма и одностороннего подхода к оценке 
факта правонарушения и обстоятельств, имеющих значение по делу. 

Для обеспечения справедливости и беспристрастности решений судей, 
органов, должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, существуют различные правовые механизмы, но 
КоАП РФ предусмотрены следующие: 

— административная ответственность за заведомо ложные показания 
свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо непра-
вильный перевод при производстве по делу об административном правонару-
шении (ст. 17.9 КоАП РФ); 

— надзор прокуратуры за соблюдением Конституции Российской Федера-
ции, исполнением законодательства органами, должностными лицами при произ-
водстве по делам об административных правонарушениях (ст. 24.6 КоАП РФ); 

— самоотвод или отвод судьи, члена коллегиального органа или должност-
ного лица, если в деле об административном правонарушении присутствуют их 
интересы (прямые или косвенные), а также в иных ситуациях, где их участие мог-
ло бы поставить под сомнение объективность рассмотрения дела (ст.ст. 29.2, 29.3 
КоАП РФ); 

— отмена постановления и возвращение дела на новое рассмотрение 
в случаях существенного нарушения процессуальных требований, если это 
не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело (п . 4 ч. 1 
ст. 30.7 КоАП РФ). 

Своевременное выяснение обстоятельств каждого дела означает соблю-
дение процессуальных сроков при ведении производства на стадиях возбужде-
ния, рассмотрения и пересмотра дел об административных правонарушениях. 
Так, законодательное закрепление сроков рассмотрения дел, установленных 
статьёй 29.6 КоАП РФ, призвано способствовать вынесению постановления 
в кратчайшее время, максимально приближенное к моменту совершения адми-
нистративного правонарушения.  

Осуществление обозначенных требований является обязанностью судей, 
органов, должностных лиц, осуществляющих производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях на всех его стадиях и этапах. 

Второй важной задачей производства по делам об административных 
правонарушениях является разрешение дела в соответствии с законом. Со-
блюдение норм КоАП РФ и законов субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях при осуществлении производства рассматри-
вается в качестве обязательного условия обеспечения правопорядка, охраны 
общественных интересов, прав граждан и организаций. Лишь строгое следова-
ние требованиям материальных и процессуальных норм может привести 
к установлению объективной истины, а, следовательно, и к вынесению закон-
ного и обоснованного постановления. 

Третья задача производства по делам об административных правонару-
шениях — обеспечение исполнения вынесенного постановления — тесно 
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связана с неотвратимостью наказуемого воздействия государства на лицо, со-
вершившее административное правонарушение. Игнорирование исполнения 
этой задачи на практике может привести к невозможности осуществления эф-
фективной борьбы с правонарушениями. Государство через назначение адми-
нистративного наказания обязывает правонарушителя претерпевать определен-
ные правоограничения, лишения, существенно затрагивающие его права, 
ущемляющие права и свободы независимо от его воли, всегда оставляя за собой 
право, принудить правонарушителя исполнить обязательства, вытекающие из 
применения к нему соответствующего административного наказания. 

К мерам, обеспечивающим фактическое исполнение вынесенного поста-
новления, можно отнести: 

— учёт судьёй, органом или должностным лицом, выносящими поста-
новление о назначении административного наказания, имущественной и фи-
нансовой возможности правонарушителя исполнить назначенное наказание 
(ч. 2, 3 ст. 4.1 КоАП РФ); 

— наличие специальных органов, на которые возложена обязанность ис-
полнения конкретных видов административных наказаний (ч. 1 ст. 32.4, 
ст. 32.5, ч. 1 ст. 32.8, ст. 32.9, ч. 7 ст. 32.10, ч. 3 ст. 32.11 КоАП РФ); 

— установление административной ответственности за уклонение от ис-
полнения административного наказания (ст. 20.25 КоАП РФ). 

Четвертая задача производства по делам об административных право-
нарушениях связана с тем, что государство в лице административно-
юрисдикционных органов не может ограничиваться лишь борьбой с уже со-
вершенными правонарушениями. Большое значение должно придаваться их 
предупреждению. Поэтому при рассмотрении дел судьи, органы и должност-
ные лица обязаны принимать необходимые меры к выявлению причин и усло-
вий, способствовавших совершению правонарушений, и в установленном по-
рядке реагировать (ст. 29.13. Представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения). 

Эти задачи реализуются на основе принципов осуществления производ-
ства по делам об административных правонарушениях (т. е. руководящих 
начал, идей, положений, закрепленных в правовых нормах, регулирующих ука-
занную деятельность). 

Важнейшими принципами производства по делам об административных 
правонарушениях являются: 

— обеспечение законности (ст. 1.6 КоАП РФ); 
— выявление объективной истины по делу (ст. 26.11 КоАП РФ); 
— презумпция невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ); 
— обеспечение права на защиту (ст. 25.5 КоАП РФ); 
— равенство граждан перед законом (ст. 1.4 КоАП РФ) и органом, рас-

сматривающим дело; 
— оперативность (ст. 4.5 КоАП РФ); 
— ведение производства на государственном языке (ст. 24.2 КоАП РФ); 
— гласность (открытость) (ст. 24.3 КоАП РФ); 
— экономичность производства (ст. 4.7 КоАП РФ). 
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В учебной литературе в качестве принципов данного производства выде-
ляют ещё такие, как публичность, состязательность, непосредственность, уст-
ность, двустепенность.  

Принцип законности, являющийся одним из основополагающих принци-
пов, распространяется на все стадии производства. Он заключается в том, что 
привлекаемое к ответственности лицо не может подвергаться административ-
ному наказанию и мерам обеспечения производства по делу иначе как на осно-
ваниях и в порядке, установленных законом. Применение уполномоченными на 
то органом или должностным лицом наказания и мер обеспечения производства 
должно осуществляться в пределах их компетенции в соответствии с законом 
(ст. 1.6 КоАП РФ). 

Принцип достижения объективной (материальной) истины непосред-
ственно вытекает из задач производства по делам об административных право-
нарушениях. Реализации этого принципа служат установление обстоятельств, 
подлежащих выяснению по делу, и определение источников доказательств 
(гл. 26 КоАП РФ), установление обстоятельств, исключающих возможность 
участия в производстве по делу и рассмотрения дела, регламентация заявления 
отводов и ходатайств (ст.ст. 24.4, 25.12, 25.13, 29.2, 29.3 КоАП РФ) и др. 

Данный принцип обязывает должностных лиц, расследующих и рассмат-
ривающих дела, исследовать все обстоятельства их взаимные связи в том виде, 
в каком они существовали в действительности, и на этой основе исключить од-
носторонний, предвзятый подход к выбору решения. 

Презумпция невиновности имеет принципиальное значение, поскольку 
служит гарантией защиты невиновного лица от применения мер администра-
тивного принуждения. Это достигается тем, что:  

1) лицо подлежит ответственности только за те нарушения, в отношении 
которых установлена его вина;  

2) лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается 
невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Ко-
АП РФ, и не установлена вступившим в законную силу постановлением;  

3) лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано 
доказывать свою невиновность, за исключением случаев, когда административ-
ные правонарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ, зафиксированы 
работающими в автоматическом режиме специальными техническими сред-
ствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи;  

4) неустранимые сомнения в виновности указанного лица толкуются его 
пользу (ст. 1.5 КоАП РФ). 

Право на защиту реализуется предоставлением лицу, привлекаемому 
к ответственности, необходимых правовых возможностей для доказывания сво-
ей невиновности, обстоятельств, исключающих производство по делу, осво-
бождающих от административной ответственности, либо смягчающих его вину. 
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Право граждан на защиту, по мнению Д. Н. Бахраха, включает в себя сле-
дующие общие права

1
:  

1) требовать доказывания предъявляемого обвинения;  
2) лично участвовать в совершении ряда процессуальных действий 

(осмотре помещений, изъятии имущества, рассмотрении дела и др.), а значит 
быть извещенным о времени и месте их совершения;  

3) получать в трехдневный срок копии основных документов, отража-
ющих позицию субъекта власти по делу (протокола, постановления, решения 
по жалобе);  

4) «быть выслушанным» (давать объяснения); 
5) заявлять ходатайства (о вызове свидетелей, приобщении документов и др.);  
6) заявлять отводы участия лицам, привлекаемым в качестве защитника, 

представителя, специалиста, эксперта или переводчика (ст. 25.1 КоАП РФ); 
7) знакомиться со всеми материалами дела;  
8) обжаловать действия субъектов власти;  
9) на юридическую помощь;  
10) на содействие (переводчика, законного представителя и др.);  
11) право потерпевшего на содействие представителя для оказания юри-

дической помощи (ст. 25.5 КоАП РФ). 
Принцип равенства перед законом (ст. 1.4 КоАП РФ) проявляется в том, 

что физические лица подлежат административной ответственности независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, 
а юридические лица — независимо от места нахождения, организационно-
правовых форм, подчиненности, а также иных обстоятельств.  

Особые условия применения мер административного принуждения 
и привлечения к административной ответственности должностных лиц, выпол-
няющих определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуро-
ров, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и иных лиц) 
устанавливаются Конституцией Российской Федерации и другими законами. 

Особые условия применения мер административной ответственности в от-
ношении являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных работников ука-
занных юридических лиц, совершивших административные правонарушения 
в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций, устанавливаются, в частности, статьёй 4.1.1 КоАП РФ

2
. 

Гласность (открытость) рассмотрения дела. В соответствии со статьёй 24.3 
КоАП РФ, дела об административных правонарушениях рассматриваются откры-
то. Данная гарантия способствует осуществлению общественного контроля над 

                                        
1
 См. об этом: Бахрах Д. Н. Административное право. — М., 1996. С. 307. 

2
 Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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должным исполнением обязанностей и соблюдением законодательства юрисдик-
ционными органами. Открытость предполагает не только обязательное оглашение 
всех решений, принятых как в результате рассмотрения дела, так и в процессе его 
рассмотрения, но и его публичность. Граждане, проявившие интерес к делу, име-
ют право свободно находиться при его рассмотрении, а также освещать ход и ре-
зультаты дела в средствах массовой информации. 

КоАП РФ предусматривает ряд обстоятельств, при наличии которых дело 
об административном правонарушении может рассматриваться в закрытом ре-
жиме. В качестве таковых выделяются: 

— необходимость защиты государственной, военной, коммерческой или 
иной, охраняемой законом тайны; 

— обеспечение безопасности лиц, участвующих в производстве по делу 
об административном правонарушении, членов их семей, их близких; 

— защита чести и достоинства лиц, участвующих в производстве по делу 
об административном правонарушении, членов их семей, их близких. 

Решение о закрытом рассмотрении дела выносится судьей, должностным 
лицом или коллегиальным органом посредством мотивированного определе-
ния. При закрытом рассмотрении дела присутствуют только субъекты админи-
стративной юрисдикции, рассматривающие дело и лицо, в отношении которого 
осуществляется производство по делу, а также потерпевший; защитник и пред-
ставитель и, лишь в необходимых случаях, — другие участники производства 
по делу. В постановлении по делу об административном правонарушении, 
оглашаемом публично, не должно содержаться сведений, ради сохранения тай-
ны которых, рассмотрение дела осуществлялось в закрытом режиме. 

Принцип оперативности производства заключается в том, что в КоАП 
РФ установлены относительно краткие сроки, определяющие давность привле-
чения к административной ответственности и давность исполнения постанов-
ления о назначении административного наказания (ст.ст. 4.5, 31.9 КоАП РФ). 
Помимо этого, регламентированы различные процессуальные сроки, в том чис-
ле сроки составления протокола об административном правонарушении и со-
ставления протокола, рассмотрения дела, обжалования постановления и рас-
смотрения жалобы или протеста, вступления постановления в законную силу 
и обращения его к исполнению (ст.ст. 28.5, 28.6, 29.6, 30.3, 30.5, 31.1, 31.3). 

Принцип ведения производства на государственном языке служит 
важной гарантией реализации принципов законности и достижения объектив-
ной истины. В соответствии со статьёй 24.2 КоАП РФ производство по делу ве-
дется на русском языке — государственном языке России либо на государ-
ственном языке республики, на территории которой находится субъект, рас-
сматривающий дело. Участникам производства не владеющим языком, на ко-
тором оно ведётся, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заяв-
лять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке или на другом 
свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться 
услугами переводчика. 

Принцип экономичности производства проявляется, прежде всего, в том, 
что наиболее многочисленную группу субъектов, осуществляющих производ-
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ство по делам об административных правонарушениях, составляют различные 
категории должностных лиц, сочетающих указанную деятельность с иными 
функциональными обязанностями, прежде всего в сфере государственного 
надзора и контроля. 

Следует также иметь в виду установленные правила отнесения издержек по 
делу, которые состоят из сумм, выплаченных свидетелям, понятым, специалистам, 
экспертам и переводчикам, и израсходованных на хранение, перевозку (пересыл-
ку) и исследование вещественных доказательств.  

Если физическое лицо совершило правонарушение, предусмотренное 
КоАП РФ, издержки относятся на счёт федерального бюджета, а предусмот-
ренное законом субъекта Российской Федерации, — на счёт бюджета соот-
ветствующего субъекта. Если же правонарушение совершено юридическим ли-
цом, то издержки, за включением сумм, выплаченных переводчику, относятся 
на счёт этого лица. Что касается сумм, выплаченных переводчику, то они отно-
сятся на соответствующие счета аналогично правилам, установленным в отно-
шении правонарушений, совершенных физическим лицом. Эти же правила 
применяются в отношении остальных издержек в случае прекращения произ-
водства по делу об административном правонарушении, совершенном юриди-
ческим лицом (ст. 24.7 КоАП РФ). 

Несмотря на существующее многообразие принципов, тем не менее, 
необходимо отметить, что все они имеют самостоятельное и большое значение. 
В этой связи жертвовать одним принципом ради достижения целей другого, 
например, ради гласности жертвовать истиной, а ради оперативности — закон-
ностью, недопустимо. Только последовательная реализация всех принципов со-
ответствует демократической природе производства и позволяет наилучшим 
образом достичь целей процесса. 

§ 3. Обстоятельства, исключающие производство  

по делу об административном правонарушении 

Производство по делу об административном правонарушении не может 
быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя 
бы одного из следующих обстоятельств, закреплённых в статье 24.5 КоАП РФ: 

1) отсутствие события административного правонарушения; 
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе 

недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) возраста, предусмотренного КоАП РФ для привлечения 
к административной ответственности (за исключением случая, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 24.5 КоАП РФ), или невменяемость физического лица, совершив-
шего противоправные действия (бездействие); 

3) действия лица в состоянии крайней необходимости; 
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение админи-

стративного наказания; 
5) признание утратившими силу закона или его положения, устанавливаю-

щих административную ответственность за содеянное, за исключением случая 
одновременного вступления в силу положений закона, отменяющих администра-
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тивную ответственность за содеянное и устанавливающих за то же деяние уголов-
ную ответственность; 

5.1) совершение административного правонарушения, выразившегося в не-
соблюдении содержащихся в нормативных правовых актах обязательных требо-
ваний, в случае, если их несоблюдение в соответствии с частями 3, 4 и 7 статьи 15 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации» не может являться основанием для привлечения к ад-
министративной ответственности

1
; 

6) истечение сроков давности привлечения к административной ответ-
ственности (ст. 4.5 КоАП РФ);  

7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отношении которого ведётся производство по де-
лу об административном правонарушении, постановления о назначении адми-
нистративного наказания, либо постановления о прекращении производства по 
делу об административном правонарушении, либо постановления о возбужде-
нии уголовного дела; 

8) смерть физического лица, в отношении которого ведётся производство 
по делу об административном правонарушении; 

9) иные предусмотренные КоАП РФ обстоятельства, при наличии кото-
рых лицо, совершившее действия (бездействие), содержащие признаки состава 
административного правонарушения, освобождается от административной от-
ветственности. 

При наличии любого из этих обстоятельств начатое производство по делу 
об административном правонарушении подлежит прекращению. Так, на стадии 
возбуждения дела об административном правонарушении выносится мотивиро-
ванное определение об отказе в возбуждении дела (ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ), либо 
постановление о прекращении производства по делу (ст. 28.9 КоАП РФ), на 
стадии рассмотрения дела выносится постановление о прекращении производ-
ства по данному делу (ч. 2 ст. 29.4; ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ). На стадии пересмот-
ра выносится решение об отмене постановления и о прекращении производства 
по делу (п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ). 

Необходимо отметить, что к числу обстоятельств, исключающих произ-
водство по делу об административном правонарушении, относятся закреплён-
ные в главе 2 КоАП РФ обстоятельства, исключающие или освобождающие от 
административной ответственности.  

1. Отсутствие события административного правонарушения. Под со-
бытием понимается действие (бездействие), содержащее признаки администра-
тивного правонарушения. В основе данного обстоятельства лежит отсутствие 
фактического основания для привлечения к административной ответственно-
сти, и отсутствие, прежде всего, объективных признаков состава администра-
тивного правонарушения (объекта и объективной стороны). К примеру, в соот-

                                        
1
 Пункт 5.1 введен Федеральным законом от 24.02.2021 г. № 29-ФЗ «О внесении из-

менения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях». 
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ветствии с данным обстоятельством производство по делу об административ-
ном правонарушении не может быть начато, несмотря на наличие повода к воз-
буждению дела об административном правонарушении, предусмотренного 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ, если данные, указывающие на 
наличие события административного правонарушения, содержащиеся в посту-
пивших материалах, сообщениях и заявлениях, не подтвердились. 

2. Отсутствие состава административного правонарушения, в том 
числе недостижение физическим лицом на момент совершения противоправ-
ных действий (бездействия) возраста, предусмотренного КоАП РФ для привле-
чения к административной ответственности (за исключением случая, преду-
смотренного ч. 3 ст. 24.5 КоАП РФ), или невменяемость физического лица, со-
вершившего противоправные действия (бездействие).  

Данное обстоятельство корреспондирует с такими общими условиями 
привлечения к административной ответственности, которые содержатся в ста-
тье 2.3 КоАП РФ, согласно которой «Административной ответственности под-
лежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонару-
шения возраста шестнадцати лет», и статье 2.8 КоАП РФ, согласно которой «Не 
подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во 
время совершения противоправных действий (бездействия) находилось в со-
стоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер 
и противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими вслед-
ствие хронического психического расстройства, временного психического рас-
стройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики». В основе 
данного обстоятельства лежит отсутствие субъективных признаков состава ад-
министративного правонарушения (субъекта, либо субъективной стороны). 

Согласно части 3 статьи 24.5 КоАП РФ в случае выявления администра-
тивного правонарушения, связанного с управлением транспортным средством 
физическим лицом, не достигшим на момент совершения противоправного 
действия возраста, предусмотренного КоАП РФ для привлечения к админи-
стративной ответственности, производство по делу об административном пра-
вонарушении прекращается после применения мер обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении, необходимых для пресечения 
соответствующего противоправного действия. 

3. Действия лица в состоянии крайней необходимости. В основе данного 
обстоятельства, исключающего производство по делу об административном пра-
вонарушении, лежит обстоятельство, исключающее административную ответ-
ственность «Крайняя необходимость», предусмотренное статья 2.7 КоАП РФ. Со-
гласно данной статье «Не является административным правонарушением причи-
нение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необхо-
димости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей лично-
сти и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интере-
сам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 
средствами и если причинённый вред является менее значительным, чем предот-
вращённый вред». 
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4. Издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение ад-
министративного наказания. В соответствии с частью 1 статьи 103 Консти-
туции Российской Федерации объявление амнистии отнесено к исключитель-
ному ведению Государственной Думы. Акт амнистии устраняет не само нака-
зание, а возможность его применения в отношении лиц, совершивших отдель-
ные виды административных правонарушений. 

5. Признание утратившими силу закона или его положения, устанав-
ливающих административную ответственность за содеянное, за исключе-

нием случая одновременного вступления в силу положений закона, отме-
няющих административную ответственность за содеянное и устанавлива-
ющих за то же деяние уголовную ответственность. Данное обстоятельство 
связано с устранением правовой основы административной ответственности за 
конкретные действия (бездействие). Отменяется само административное нака-
зание за эти действия (бездействие), которые перестают быть наказуемыми.  

5.1. Совершение административного правонарушения, выразившего-

ся в несоблюдении содержащихся в нормативных правовых актах обяза-

тельных требований, в случае, если их несоблюдение в соответствии с ча-

стями 3, 4 и 7 статьи 15 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» не может яв-

ляться основанием для привлечения к административной ответственно-

сти. Так, согласно части 3 статьи 15 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 247-ФЗ с 1 января 2021 г. несоблюдение требований, содержащихся в норма-

тивных правовых актах, указанных в части 1 данной статьи, не может являться 

основанием для привлечения к административной ответственности, если они 

вступили в силу до 1 января 2020 г., независимо от того, признаны ли утратив-

шими силу, не действующими на территории Российской Федерации или отме-

нены ли эти нормативные правовые акты. 

6. Истечение сроков давности привлечения к административной от-
ветственности. В основе данного обстоятельства, исключающего производство 
по делу об административном правонарушении, лежит обстоятельство, осво-
бождающее от административной ответственности, в связи с несоблюдением 
сроков, устанавливающих «Давность привлечения к административной ответ-
ственности» (ст. 4.5 КоАП РФ). 

По общему правилу, установленному частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, по-
становление по делу об административном правонарушении не может быть вы-
несено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонару-
шении, рассматриваемому судьёй, — по истечении трёх месяцев) со дня со-
вершения административного правонарушения. 

За отдельные виды административных правонарушений предусмотрены бо-
лее длительные сроки, по истечении которых постановление по делу об админи-
стративном правонарушении не может быть вынесено, к примеру: 

— за нарушение законодательства Российской Федерации в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, о защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, о безопасности до-
рожного движения (в части административных правонарушений, предусмотрен-
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ных ст.ст. 12.8, 12.24, 12.26, ч. 3 ст. 12.27, ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ), об организа-
ции и о проведении азартных игр, о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а так-
же за нарушение иммиграционных правил, правил пребывания (проживания) 
в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, правил 
привлечения их к трудовой деятельности в Российской Федерации, о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, по истечении одного го-
да со дня совершения административного правонарушения;  

— за нарушение таможенного законодательства Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС, бюджетного законодательства Российской Федерации, по 
истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения;  

— за нарушение законодательства Российской Федерации о политиче-
ских партиях (в части административных правонарушений, предусмотренных 

ст.ст. 5.64–5.68 КоАП РФ) по истечении трех лет со дня совершения админи-
стративного правонарушения;  

— за нарушение законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии терроризму (в части административного правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 15.27.1 КоАП РФ) и законодательства Российской Федерации о проти-
водействии коррупции — по истечении шести лет со дня совершения админи-
стративного правонарушения. 

7. Наличие «по одному и тому же факту совершения противоправных 
действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведётся производство по 
делу об административном правонарушении, постановления о назначении 
административного наказания, либо постановления о прекращении произ-
водства по делу об административном правонарушении, либо постановле-
ния о возбуждении уголовного дела». Наличие одного из перечисленных по-
становлений по одному и тому же факту совершения противоправных действий 
(бездействия) лицом, в отношении которого ведётся производство по делу об 
административном правонарушении, свидетельствует о том, что по данному 
факту уже проведено разбирательство в рамках соответствующего производ-
ства и принято итоговое решение. 

К примеру, наличие постановления о назначении административного 
наказания свидетельствует о том, что по данному факту совершения противо-
правных действий (бездействия) лицо, в отношении которого ведётся произ-
водство по делу об административном правонарушении, уже привлечено к ад-
министративной ответственности. А согласно части 5 статьи 4.1 КоАПРФ «Ни-
кто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же 
административное правонарушение». 

По результатам рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии в случае, если в действиях (бездействии) содержатся признаки преступле-
ния, в соответствии с пунктом 3 части 1.1 статьи 29.9 КоАП РФ выносится по-
становление о прекращении производства по делу об административном право-
нарушении, а материалы дела передаются прокурору, в орган предварительного 
следствия или в орган дознания. 
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8. Смерть физического лица, в отношении которого ведётся произ-
водство по делу об административном правонарушении. Данное обстоя-
тельство исключает производство по делу, поскольку в связи со смертью пре-
кращается правоспособность и дееспособность (в том числе деликтоспособ-
ность) физического лица, в отношении которого ведётся производство по делу 
об административном правонарушении. 

Процессуальное решение о прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении по обстоятельствам, предусмотренным пунктами 4, 
5 и 8 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, принимается в упрощённом порядке. По об-

стоятельствам, указанным в пунктах 13, 6, 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, про-
изводство по делу об административном правонарушении прекращается после 
проверки данных обстоятельств. 

9. Иные предусмотренные КоАП РФ обстоятельства, при наличии 
которых лицо, совершившее действия (бездействие), содержащие признаки 
состава административного правонарушения, освобождается от администра-
тивной ответственности. 

Начатое производство в отношении лица, совершившего действия (без-
действие), содержащие признаки состава административного правонарушения, 
подлежит прекращению при установлении хотя бы одного из следующих об-
стоятельств, при наличии которых лицо освобождается от административной 
ответственности: 

— возможность освобождения от административной ответственности при 
малозначительности административного правонарушения (ст. 2.9 КоАП РФ); 

— если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении, вынесенное в соответствии с частью 3 статьи 
28.6 КоАП РФ, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что 
в момент фиксации административного правонарушения транспортное сред-
ство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному 
моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий дру-
гих лиц, собственник (владелец) транспортного средства освобождается от ад-
министративной ответственности (ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ); 

— в связи с заменой административной ответственности другим видом 
ответственности (ст. 2.5 КоАП РФ). Речь идёт о случаях, когда лица, указанные 
в части 1 статьи 2.5 КоАП РФ (в том числе, военнослужащие, сотрудники орга-
нов внутренних дел), совершают административные правонарушения, за кото-
рые они несут не административную, а только дисциплинарную ответствен-
ность. Согласно части 2 статьи 24.5 КоАП РФ, производство по делу о таком 
административном правонарушении после выяснения всех обстоятельств со-
вершения административного правонарушения подлежит прекращению для 
привлечения указанного лица к дисциплинарной ответственности; 

— в связи с освобождением от административной ответственности лица, 
совершившего административное правонарушение в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет, с применением к нему комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав меры воспитательного воздействия, предусмотрен-
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ной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних (ч. 2 
ст. 2.3 КоАП РФ). 

При наличии хотя бы одного из перечисленных выше обстоятельств орган, 
должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном 
правонарушении, согласно части 1 статьи 28.9 КоАП РФ, выносят постановление 
о прекращении производства по делу об административном правонарушении с со-
блюдением требований, предусмотренных статьей 29.10 КоАП РФ. 

§ 4. Доказательства и доказывание в производстве по делам 

об административных правонарушениях 

Одной из задач производства по делам об административных правонару-

шениях является всестороннее, объективное и своевременное выяснение обсто-

ятельств каждого дела. Решение этой задачи невозможно без исследования всех 

доказательств по делу. 

В соответствии с частью 1 статьи 26.2 КоАП РФ, доказательствами по 

делу об административном правонарушении являются любые фактические 

данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве 

которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события ад-

министративного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к админи-

стративной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение 

для правильного разрешения дела.  

Перечисленные фактические данные обретают статус доказательств только 

в том случае, когда содержатся в соответствующих источниках, к числу которых 

относятся: протокол об административном правонарушении, иные протоколы, 

предусмотренные КоАП РФ, объяснения лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, показания потер-

певшего, свидетелей, заключения эксперта, иные документы, а также показания 

специальных технических средств, вещественные доказательства. 

С точки зрения теории доказательств и практики их применения в произ-

водстве по делам об административных правонарушениях доказательства можно 

классифицировать по конкретным юридическим основаниям. По источнику до-

казательства: личные (объяснения лица, привлекаемого к ответственности, его 

законного представителя, потерпевшего и других лиц) и предметные (веще-

ственные доказательства, документы и др.). По характеру связи между доказа-

тельством и фактом, подлежащим установлению, доказательства делятся на пря-

мые и косвенные. Последние являются сведениями о промежуточных фактах, 

при установлении связи между которыми могут быть выявлены обстоятельства, 

имеющие непосредственное отношение к предмету доказывания. В зависимости 

от способа формирования доказательств они подразделяются на первоначальные 

и производные. К первым относятся доказательства, полученные от первоисточ-

ника (свидетельские показания), ко вторым — полученные на основе первона-
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чальных сведений от какого-либо промежуточного источника (соседи слышали 

шум и крики в квартире, видели человека, загружавшего машину, и т. д.)
1
. 

Доказательства должны обладать свойствами относимости и допустимости. 

Под относимостью доказательств понимают их связь с предметом дока-

зывания и с иными обстоятельствами дела, установление которых необходимо 

для разрешения дела об административном правонарушении. Для решения во-

проса об относимости доказательств необходимо чётко представлять состав ад-

министративного правонарушения. 

Под предметом доказывания понимается совокупность обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по делу об административном правонарушении. Его 

непомерное расширение может повлечь неоправданное затягивание в расследо-

вании и рассмотрении конкретного дела об административном правонаруше-

нии, что явно противоречит принципу оперативности производства. Тем не ме-

нее, недозволенное ограничение предмета доказывания неизбежно влечет не-

полноту и даже односторонность расследования и рассмотрения дела
2
. С пред-

метом доказывания тесно связано другое понятие, также служащее инструмен-

том обеспечения оценки всесторонности, полноты, объективности исследования 

обстоятельств дела. Речь идет о пределах доказывания — это необходимая 

и достаточная совокупность доказательств, которая, будучи собранной по делу, 

обеспечивает правильное его разрешение путем установления всей совокупно-

сти обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Допустимость доказательств рассматривается с позиции соблюдения уста-

новленного порядка их сбора и закрепления. Она определяется, прежде всего, за-

конностью способа получения доказательства, допустимостью тех источников, 

в которых доказательства содержатся. Закон устанавливает исчерпывающий пере-

чень видов этих источников, поэтому фактические данные, взятые из не преду-

смотренного законом источника, не могут по действующему закону приниматься 

во внимание и допускаться в качестве доказательств. Кроме того, допустимость 

источника доказательств определяется ещё и тем, были ли соблюдены при его по-

лучении, формировании все необходимые требования закона. 

Нарушением, влекущим невозможность использования доказательств, 

может быть признано, в частности, получение объяснений потерпевшего, сви-

детеля, лица, в отношении которого ведётся производство по делу об админи-

стративном правонарушении, которым не были предварительно разъяснены их 

права и обязанности, предусмотренные частью 1 статьи 25.1, частью 2 статьи 

25.2, частью 3 статьи 26.6 КоАП РФ, статьёй 51 Конституции Российской Фе-

дерации, а свидетели, специалисты, эксперты не были предупреждены об адми-

нистративной ответственности соответственно за дачу заведомо ложных пока-

                                        
1
 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонару-

шениях: постатейный. — 6-е изд., перераб. и доп. / под ред. Н. Г. Салищевой. — М.: 

Проспект, 2009. С. 436. 
2
 Дудаев А. Б. Доказательства в производстве по делам об административных право-

нарушениях: дис. … канд. юрид. наук. — М., 1999. С. 34. 
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заний, пояснений, заключений, а также существенное нарушение порядка 

назначения и проведения экспертизы. 

Доказывание по делу об административном правонарушении — это про-

цессуальная деятельность судьи, органа, должностного лица, осуществляемая 

как на стадии возбуждения дела, так и на стадии его рассмотрения, целью кото-

рой является установление объективной истины по делу, в содержание которо-

го входит собирание, проверка, оценка и использование доказательств.  

Статья 26.3 КоАП РФ раскрывает содержание одного из видов доказа-

тельств по делу об административном правонарушении — объяснения лица, 

в отношении которого ведётся производство по делу об административном 

правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей. Объяснения и показа-

ния перечисленных выше лиц являются прямыми доказательствами по делу, 

имеющими особое значение для объективного рассмотрения дела. 

Впервые в законодательстве об административной ответственности по-

дробно определён порядок назначения и проведения экспертизы, подчёркивая 

тем самым важность экспертных заключений в качестве доказательств по делу 

об административном правонарушении. Назначение экспертизы должно быть 

оформлено определением, принятым в установленном порядке. Большое значе-

ние имеет точное формулирование вопросов, которые ставятся перед экспер-

том. Предложено также разъяснять эксперту его права и обязанности. В опре-

делении дается ссылка на статью КоАП РФ, устанавливающую полномочия 

эксперта. Эксперт предупреждается об административной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения (ст. 26.4 КоАП РФ). 

Взятие образцов почерка, проб и образцов товаров и иных предметов, не-

обходимых для проведения экспертизы, возможно в ходе административного 

расследования по делам об административных правонарушениях в области та-

моженного дела, валютного законодательства, законодательства об охране 

окружающей среды, о производстве и обороте этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, пожарной безопасности, дорожного движе-

ния, законодательства о защите прав потребителей (ст. 28.7 КоАП РФ) и в иных 

случаях. Целью взятия проб и образцов является проведение экспертизы. Со-

вершенные при взятии проб и образцов действия должны быть отражены в про-

токоле изъятия этих проб и образцов. 

Вещественные доказательства — предметы материального мира. Законода-

тель определяет в качестве вещественных доказательств по делу об админи-

стративном правонарушении орудия совершения или предметы администра-

тивного правонарушения. По делам о нарушении правил охоты вещественными 

доказательствами могут быть орудия правонарушения (ружье, капкан и др.) 

и предметы правонарушения (объект животного мира). Вещественные доказа-

тельства при необходимости фотографируются или фиксируются иным уста-

новленным способом (с помощью иных технических средств). В установленном 

порядке вещи приобщаются к делу вместе с протоколом об их изъятии. 

Документы, содержащие информацию, непосредственно касающуюся со-

держания дела об административном правонарушении, являются одним из ви-
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дов доказательств по делу. КоАП РФ указывает на виды таких документов как: 

содержащие сведения, изложенные уполномоченными организациями или 

должностными лицами (справки, в том числе медицинские, характеристики, 

бухгалтерские документы, лицензии, разрешения и т. п.); документы, удостове-

ренные уполномоченным на то лицом (нотариально удостоверенные копии ди-

плома об образовании, акта об аренде жилого помещения и т. п.).  

К числу доказательств статьёй 26.2 КоАП РФ отнесены и показания специ-

альных технических средств. К специальным техническим средствам относятся 

измерительные приборы, утверждённые в качестве средства измерения, имею-

щие соответствующие сертификаты и прошедшие специальную метрологиче-

скую поверку. К таким измерительным приборам относятся средства надзора за 

соблюдением скоростного режима движения транспортных средств, средства 

освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, приборы 

проверки подлинности документов и т. п. При применении специальных техни-

ческих средств в протоколе об административном правонарушении указывают-

ся наименование используемого прибора, а также его показания. В случае фик-

сации административного правонарушения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- 

и киносъёмки, видеозаписи, их показания отражаются в постановлении по делу 

об административном правонарушении, выносимом без участия лица, в отно-

шении которого возбуждено дело об административном правонарушении. 

Должностные лица, рассматривающие конкретные дела, вправе при подго-

товке дела к слушанию или в процессе рассмотрения дела при необходимости 

давать поручения и запрашивать сведения от соответствующих территориаль-

ных органов. Поручение либо запрос по делу об административном правона-

рушении подлежит исполнению не позднее чем в пятидневный срок со дня по-

лучения указанного поручения либо запроса. 

Законодатель наделил субъекта административной юрисдикции обращать-

ся в любые организации за предоставлением сведений, необходимых для пра-

вильного и объективного рассмотрения дела. КоАП РФ устанавливает весьма 

краткий (трёхдневный) срок со дня получения определения для направления 

истребуемых сведений. Обязанность немедленно после получения запроса 

направить сведения установлена в случае возможного применения администра-

тивного ареста. Предусмотрена также ситуация, когда конкретная организация 

(должностное лицо) не располагает истребуемыми сведениями. В этом случае 

она обязана уведомить об этом также в трёхдневный срок со дня получения 

определения судью, орган, должностное лицо, вынесших это определение. 

В соответствии со статьёй 26.11 КоАП РФ, судья, члены коллегиального 

органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об админи-

стративном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутренне-

му убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследо-

вании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не 

могут иметь заранее установленную силу. 
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ГЛАВА 12 

СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

§ 1. Понятие стадии производства  

по делам об административных правонарушениях 

Производство по делам об административных правонарушениях пред-

ставляет собой совокупность основанных на законе процессуальных действий, 

совершаемых в определённой последовательности. В этом смысле производ-

ство проходит несколько сменяющих друг друга этапов или стадий, которые 

характеризуют логическую последовательность действий административно-

юрисдикционных органов в процессе рассмотрения и разрешения дела об ад-

министративном правонарушении, направленных на достижение конкретного 

и фиксированного результата.  

Под стадией следует понимать такую относительно самостоятельную 

часть производства, которая имеет свойственные только ей задачи, вытекающие 

из общих задач производства. На каждой стадии совершаются определённые 

действия, осуществление которых является необходимым условием реализации 

последующих стадий производства. 

Решение задач каждой стадии, как правило, оформляется специальным 

процессуальным документом, который как бы подводит итог деятельности. По-

сле принятия такого акта начинается новая стадия. Стадии органично связаны 

между собой, последующая, как правило, начинается лишь после того, как за-

кончено производство по предыдущей. 

Стадии отличаются друг от друга и субъектами административно-

процессуальных отношений, а если одни и те же субъекты участвуют в данных 

отношениях на разных стадиях, то на каждой из них помимо общих они имеют 

и специфические права и обязанности. 

В литературе нет единого мнения о количестве стадий производства по 

делам об административных правонарушениях. Так, отдельные исследователи 

считают, что данное производство включает три стадии: возбуждение дела 

об административном правонарушении, рассмотрение дела об административ-

ном правонарушении, пересмотр постановлений и решений по делам об адми-

нистративных правонарушениях
1
.  

Анализ КоАП РФ с позиции положений теории административного про-

цесса о стадиях административного процесса и административно-правовой ли-

тературы позволяет выделить четыре стадии производства по административ-

ным правонарушениям:  

                                        
1
 Цуканов Н. Н. Теория и практика производства по делам об административных пра-

вонарушениях, осуществляемого органами внутренних дел: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. — Челябинск, 2011. С. 7. 
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1) возбуждение дела об административном правонарушении;  

2) рассмотрение дела об административном правонарушении;  

3) пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях;  

4) исполнение постановлений. 

Первая стадия производства призвана обеспечить сбор доказательств 

об обстоятельствах совершенного правонарушения, данные о виновности лица, 

привлекаемого к ответственности, процессуальное оформление материалов 

и направление их по подведомственности компетентному органу (должностно-

му лицу). На второй стадии компетентный орган (должностное лицо) рассмат-

ривает материалы и выносит постановление, которое на третьей стадии может 

быть обжаловано участниками производства либо опротестовано прокурором. 

Третья стадия заканчивается принятием решения об отмене, изменении или 

оставлении постановления в силе и не является обязательной. Четвертая ста-

дия — исполнение постановления — начинается сразу же после вступления его 

в силу и направлена на реализацию вынесенного решения. 

Содержание названных стадий и их последовательность могут зависеть от 

вида производства по делам об административных правонарушениях. В связи 

с существованием упрощенного порядка производства по некоторым категориям 

дел стадии производства в отдельных случаях недостаточно четко выражены или 

даже сливаются. Так, при наложении штрафа на месте соединяются возбуждение 

и рассмотрение дела, а при назначении административного наказания в виде пре-

дупреждения включается ещё и стадия исполнения постановления. 

§ 2. Возбуждение дела об административном правонарушении 

Возбуждение дела, являясь начальной стадией производства, представля-

ет собой комплекс процессуальных действий, направленных на установление 

обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование и квали-

фикацию, а также определение подведомственности или подсудности. На этой 

стадии создаются предпосылки для объективного и быстрого рассмотрения де-

ла, применения к виновному предусмотренных законом мер воздействия. 

Начало данной стадии административного производства связано с нали-

чием двух оснований: материального (противоправное деяние) и процессуаль-

ного (получение информации о совершенном деянии). 

Основанием для возбуждения административного дела является соверше-

ние деяния, содержащего признаки административного правонарушения. Дей-

ствия, сходные по фактическим обстоятельствам с правонарушением, но не за-

прещённые нормами административного права, не могут рассматриваться в ка-

честве основания для возбуждения дела. 

Возбуждению дела предшествует получение информации о деянии, име-

ющем признаки административного правонарушения, т. е. наличие повода 

к возбуждению и расследованию дела, ибо латентное нарушение нормы не вы-

зывает административно-процессуальных отношений. Правовое значение пово-
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да состоит в том, что он вызывает публичную деятельность полномочных орга-

нов, требует, чтобы они соответствующим образом реагировали на каждый 

сигнал о совершенном правонарушении. 

Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении за-

креплены в части 1статьи 28.1 КоАП РФ. Прежде всего, это непосредственное об-

наружение неправомерного деяния уполномоченным должностным лицом. Дан-

ный повод характеризуется тем, что вопрос о возбуждении дела об администра-

тивном правонарушении решается по инициативе лиц, осуществляющих админи-

стративный надзор. Здесь нет внешнего побудительного начала, толчка к тому, 

чтобы эти лица занялись решением вопроса. Названный повод имеет некоторые 

особенности. Во-первых, непосредственное усмотрение как известное действие 

нигде не фиксируется, поэтому не всегда поддаётся контролю. Во-вторых, пред-

положение о правонарушении возникает лишь в сознании уполномоченного лица. 

В случае неподтверждения этого предположения нет необходимости официально 

опровергать его вынесением какого-либо специального документа. 

Непосредственное обнаружение должностным лицом административного 

правонарушения не является препятствием для дальнейшего его разрешения 

данным субъектом. В уголовном процессе презюмируется, что лицо, имея зара-

нее сложившееся убеждение, не сможет бесстрастно исследовать все суще-

ственные по делу факты и вынести правильное, основанное исключительно на 

материалах дела решение. Указанное обстоятельство не может быть механиче-

ски перенесено на производство по делам об административных правонаруше-

ниях, поскольку исследование обстоятельств дела лицом, являвшимся очевид-

цем административного правонарушения, позволяет ему немедленно предпри-

нять все необходимые действия по пресечению правонарушения, задержанию 

виновного, отысканию и закреплению доказательств. Данный повод широко 

используется в деятельности органов полиции, пожарной охраны, таможенной 

службы и других органов, реализующих контрольно-надзорные функции. Так, 

инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России во всех случаях 

меры воздействия к нарушителям применяют непосредственно после обнару-

жения правонарушений. 

Поводами для начала производства по делу являются также материалы из 

правоохранительных и иных органов государства, органов местного само-

управления, от общественных объединений, сообщения и заявления физиче-

ских и юридических лиц, сообщения в средствах массовой информации, содер-

жащие информацию о наличии события административного правонарушения. 

При нарушении правил дорожного движения или административного пра-

вонарушения в области благоустройства территории, предусмотренного законом 

субъекта Российской Федерации, совершенного с использованием транспортного 

средства либо собственником или иным владельцем объекта недвижимости, в ка-

честве повода к возбуждению дела об административном правонарушении рас-

сматриваются также фиксация правонарушения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- 
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и киносъёмки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъёмки, видеозаписи, 

либо подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении собственника 

(владельца) транспортного средства данных о том, что в названном случае транс-

портное средство находилось во владении или в пользовании другого лица. 

При совершении административных правонарушений, предусмотренных 

статьёй 14.12 КоАП РФ (фиктивное или преднамеренное банкротство), стать-

ёй 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве), статьёй 14.23 

КоАП РФ (осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по 

управлению юридическим лицом) поводами к возбуждению дела являются 

также заявления лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкрот-

стве, органов управления должника — юридического лица, саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих. 

Поводом к возбуждению дела при нарушении законодательства в области 

ограничения монополизма и развития конкуренции, а также порядка осуществле-

ния обязательных процедур в сфере строительства (ст.ст. 14.9, 14.9.1, 14.31–14.33, 

14.40 КоАП РФ) является решение, принятое комиссией антимонопольного орга-

на, которым установлен факт правонарушения. 

Дела, связанные с завышением цены по государственному оборонному 

заказу, а также с его неисполнением или ненадлежащим исполнением 

(ст. 14.55.2 КоАП РФ), подлежат возбуждению на основе решения органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции контроля в данной сфере. 

При совершении правонарушений, предусмотренных статьями 8.35 и 8.37 

КоАП РФ, связанных с нарушением законодательства в области охоты, пово-

дом к возбуждению дела является акт, составленный производственным охот-

ничьим инспектором. 

При наличии хотя бы одного из перечисленных поводов дело об админи-

стративном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом, упол-

номоченным составлять протоколы об административном правонарушении. 

В соответствии со статьёй 28.1 КоАП РФ дело об административном пра-

вонарушении считается возбуждённым с момента: 

1) составления протокола осмотра места совершения административного 

правонарушения. Такой протокол составляется в случае нарушения правил до-

рожного движения, в результате которого были причинены телесные повре-

ждения лёгкой или средней степени тяжести потерпевшему (ст.ст. 12.24, 

12.30 КоАП РФ); 

2) составления первого протокола о применении мер обеспечения произ-

водства по делу об административном правонарушении, предусмотренных ста-

тьёй 27.1 КоАП РФ; 

3) составления протокола об административном правонарушении или вы-

несения прокурором постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

4) вынесения определения о возбуждении дела и проведении администра-

тивного расследования. Оно может быть назначено, когда имеющихся данных 



Глава 12. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

226 

недостаточно для разрешения дела. Расследование позволяет получить допол-

нительные материалы, необходимые для правильного разрешения дела; 

5) вынесения постановления по делу в упрощённом порядке, предусмот-

ренном статьёй 28.6 КоАП РФ; 

6) вынесения определения об истребовании сведений в соответствии 

частью 3 статьи 26.10 КоАП РФ случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

28.6 КоАП РФ. 

Протокол об административном правонарушении составляется немедлен-

но после его выявления. В случае необходимости выяснения дополнительных 

обстоятельств либо данных о физическом или юридическом лице, в отношении 

которых возбуждается дело, протокол составляется в течение двух суток с мо-

мента выявления административного правонарушения. При проведении адми-

нистративного расследования протокол составляется после его окончания. 

Правом составления протоколов о правонарушениях, предусмотренных 

КоАП РФ, наделены должностные лица органов, уполномоченных рассмат-

ривать дела об административных правонарушениях в соответствии с главой 23 

КоАП РФ. 

Помимо этого, протоколы об административном правонарушении вправе 

составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их 

учреждений, структурных подразделений и территориальных органов, а также 

иных государственных органов в соответствии с возложенными на них задачами 

и функциями. Их перечень указан в статье 28.3 КоАП РФ и детализируется подза-

конными актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, составляются должностными ли-

цами, которым такие полномочия предоставлены соответствующими законами 

субъектов Российской Федерации.  

На стадии возбуждения дела должны быть установлены фактические об-

стоятельства совершенного правонарушения, которые можно подразделить на 

две группы. Во-первых — это обстоятельства, имеющие непосредственное зна-

чение для решения вопроса о наличии или отсутствии состава правонаруше-

ния
1
. К их числу относятся следующие обстоятельства. 

1. Событие правонарушения, время, место и иные обстоятельства его со-

вершения. Прежде всего, необходимо выяснить, имело ли место деяние и како-

ва его противоправность, т. е. является ли оно административным правонару-

шением. Если в деянии усматриваются признаки преступления, то дело об ад-

министративном правонарушении не возбуждается и материалы направляются 

по подведомственности. 

                                        
1
 Под составом правонарушения понимается совокупность установленных законом 

признаков, при наличии которых конкретное общественно вредное деяние признается 

административным правонарушением (см. напр.: Кузьмина Г. А., Калинина Л. А. Ад-

министративная ответственность. — М., 2000. С. 22). 
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Установление времени, места, способа совершения правонарушения спо-

собствует определению объективных признаков деяния — объекта и объективной 

стороны. Например, квалификация мелкого хулиганства зависит от места и спосо-

ба его совершения. Выяснение названных обстоятельств необходимо по каждому 

делу об административном правонарушении, поскольку вне этих обстоятельств 

невозможно и само правонарушение. 

2. Виновность лица в совершении административного правонарушения. 

По каждому делу устанавливается, кем совершено правонарушение и достиг ли 

нарушитель шестнадцатилетнего возраста. По ряду дел необходимо выяснить 

должностное положение лица, например, при расследовании дел о допуске 

к управлению транспортными средствами лиц, находящихся в состоянии опья-

нения (ст. 13.32 КоАП РФ). 

Административную ответственность несёт только лицо, виновное в со-

вершении правонарушения. Вина характеризует психическое отношение субъ-

екта к содеянному и наступлению общественно вредных последствий. Она мо-

жет выступать в форме умысла или неосторожности.  

Юридическое лицо признается виновным в совершении правонарушения, 

если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения пра-

вил и норм, за нарушение которых законодательством предусмотрена админи-

стративная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие 

от него меры по их соблюдению. 

3. Вредные последствия правонарушения. Наступление вредных послед-

ствий правонарушения является одним из квалифицирующих признаков, так 

называемых материальных административных правонарушений, например, 

нарушение пешеходами правил дорожного движения, повлекшее повреждение 

транспортных средств, грузов, дорог и т. д. В этих случаях выясняются не толь-

ко предполагаемые последствия деяния, но и причинная связь между совер-

шенным правонарушением и наступившим результатом. При причинении мате-

риального ущерба устанавливаются его характер и точные размеры. Последнее 

важно для разграничения административных правонарушений и преступлений. 

Вторую группу составляют обстоятельства, находящиеся за рамками со-

става правонарушения, но имеющие значение для индивидуализации ответ-

ственности. К ним относятся: 

1. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности пра-

вонарушителя, т. е. обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответствен-

ность, предусмотренные статьями 4.24.3 КоАП РФ. 

2. Обстоятельства, способствующие совершению правонарушения. Одна 

из задач административного производства заключается в выявлении причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений, и их предупрежде-

ние. Конкретные формы проявления названных обстоятельств весьма многооб-

разны и зависят от особенностей расследуемого дела. Например, при употреб-

лении спиртных напитков несовершеннолетними в качестве такого обстоятель-

ства может выступать неправильное воспитание в семье, пьянство родителей 
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и т. п. К сожалению, на практике этим факторам не всегда уделяют должное 

внимание. Между тем, выяснив причины и условия, способствующие соверше-

нию административных правонарушений, уполномоченные должностные лица 

имеют возможность оперативно принять меры по устранению этих отрицатель-

ных явлений и предупреждению повторных аналогичных правонарушений. 

На стадии возбуждения дела важно определить объем, границы исследо-

вания обстоятельств дела. Здесь нет необходимости использовать все возмож-

ности для сбора доказательств. Главное, чтобы вывод о наличии или отсутствии 

исследуемых фактов опирался на такую совокупность доказательств, которая 

не оставляла бы места для сомнений в достоверности этого вывода, соответ-

ствии его объективной действительности. 

Процессуальным документом, фиксирующим окончание расследования по 

административному делу, является протокол об административном правонаруше-

нии, который составляется о каждом правонарушении, кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством (ст. 28.4, чч. 1, 3, 4 ст. 28.6 КоАП РФ). 

В литературе протокол об административном правонарушении нередко 

рассматривается как документ о возбуждении административного дела, а его 

составление — как процессуальный момент возбуждения дела
1
. Однако содер-

жание протокола свидетельствует, что это скорее обвинительный документ. 

Ещё до его составления производятся необходимые процессуальные действия: 

опрашиваются свидетели, берутся объяснения у правонарушителя, исследуются 

доказательства и т. д. В протоколе же подводятся итоги проведённой проверки, 

обосновывается юридическая оценка правонарушения, содержатся доказатель-

ства, подтверждающие сформулированное обвинение. Таким образом, прото-

кол — это итог первой стадии производства, а не её начало. 

Данное положение подтверждается и тем, что в случаях, когда в соответ-

ствии со статьёй 28.7 КоАП РФ проводится административное расследование, 

дело об административном правонарушении считается возбуждённым с момен-

та вынесения соответствующего определения, а по окончании расследования 

составляется протокол об административном правонарушении. 

Уяснение юридической природы протокола об административном право-

нарушении имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Это 

обусловлено тем, что протокол по существу является единственным юридиче-

ским основанием для применения к виновному лицу мер административной от-

ветственности (протокол не составляется, если вынесено постановление проку-

рора или административное наказание налагается на месте совершения право-

нарушения). Иные документы, например, рапорты, акты
2
 и т. п. не влекут за со-

                                        
1
 Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право. — М.: Норма. Инфра-М, 

2010. С. 826. 
2
 См.: приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении формы акта о наличии признаков администра-

тивного правонарушения или преступления, связанных с нарушением законодатель-

ства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов».  
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бою каких-либо юридических последствий и не являются основанием для по-

следующего разбирательства дела по существу. Эти документы могут рассмат-

риваться лишь в качестве поводов для возбуждения дела об административном 

правонарушении, а также в качестве источника доказательств. 

Протокол об административном правонарушении является основным 

и нередко единственным документом, в котором фиксируются обстоятельства 

административного правонарушения. Поэтому от того, насколько грамотно 

и мотивированно он составлен, зависит правильность рассмотрения дела по 

существу. Законодательством не определена единая форма протокола об адми-

нистративном правонарушении. В связи с этим в статье 28.2 КоАП РФ приво-

дится перечень сведений, которые должны содержаться в протоколе
1
. Все они 

могут быть подразделены на три группы. 

Первая группа сведений связана с закреплением обстоятельств соверше-

ния административного правонарушения. В протоколе указываются место, 

время совершения правонарушения, нормативный акт, предусматривающий от-

ветственность за его совершение, даётся описание самих противоправных дей-

ствий. Все эти данные нельзя считать пустой формальностью, так как они необ-

ходимы для правильной квалификации правонарушения. 

В протоколах нередко употребляются общие фразы типа «нарушал обще-

ственный порядок», «нарушал правила торговли». Из подобных записей трудно 

понять, в чём конкретно выразилось противоправное деяние, так как речь идёт не 

о существе правонарушения, а о его юридической квалификации, правильность 

которой невозможно проверить при рассмотрении дела. Если правонарушением 

причинён материальный ущерб, об этом также указывается в протоколе. 

Вторую группу составляют сведения, характеризующие личность право-

нарушителя. Это фамилия, имя, отчество, возраст, семейное положение, род за-

нятий, размер заработной платы, место жительства и работы. Выяснение этих 

сведений позволяет индивидуализировать меры наказания. Так, данные о зара-

ботке и семейном положении необходимы для определения размера штрафа 

или других мер воздействия. 

Протокол должен составляться на основании паспорта или других доку-

ментов, удостоверяющих личность лица, привлекаемого к административной 

ответственности. Делать это только с его слов рискованно: нередки случаи, ко-

гда эти лица выдают себя за других известных им граждан. Если правонаруши-

тель не имеет при себе соответствующих документов, и нет свидетелей, кото-

рые могли бы сообщить о нём необходимые сведения, он может быть доставлен 

в органы внутренних дел, помещение органа местного самоуправления сель-

ского поселения для установления личности и составления протокола. 

                                        
1
 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2005 г. № 5 «О некоторых во-

просах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» (ред. от 23.12.2021). 



Глава 12. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

230 

Протокол составляется на лицо, совершившее административное правона-

рушение. Однако при совершении некоторых правонарушений подростками 

в возрасте до 16 лет в протоколе указываются сведения о родителях или лицах, их 

заменяющих, поскольку в установленных законом случаях к ответственности 

привлекаются не сами подростки, а лица, ответственные за их воспитание. Такого 

рода ответственность установлена, например, за распитие спиртных напитков 

подростками в возрасте до 16 лет. 

К третьей группе сведений относятся дата и место составления протоко-

ла, данные о его составителе, фамилии и адреса свидетелей и потерпевших, ес-

ли они имеются. Отсутствие сведений о лице, составившем протокол, делает 

его дефектным, так как не известно, составлен протокол уполномоченным на то 

лицом или кем-то другим. 

Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, физиче-

ским лицом или законным представителем юридического лица, в отношении ко-

торых возбуждено дело об административном правонарушении, а при наличии 

свидетелей и потерпевшего подписывается также этими лицами. 

При составлении протокола об административном правонарушении фи-

зическому лицу или законному представителю юридического лица, в отноше-

нии которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также 

иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, 

предусмотренные КоАП РФ, о чём делается запись в протоколе. Они вправе 

ознакомиться с содержанием протокола, внести в него свои замечания и объяс-

нения, изложить мотивы отказа от подписи протокола. Объяснения граждан 

могут быть изложены на отдельном листе и приложены к протоколу. Отказ фи-

зического лица или законного представителя юридического лица, в отношении 

которых возбуждено дело об административном правонарушении, подписать 

протокол не останавливает дальнейшего движения дела, но он должен быть за-

фиксирован специальной записью. 

Существенным процессуальным нарушением является опрос и состав-

ление протокола в то время, когда лицо, в отношении которого ведётся произ-

водство по делу, находится в состоянии опьянения, т. е. когда он не может 

дать объяснения по существу дела, понять содержание протокола и даже под-

писать его. Учитывая, что лица, находящиеся в нетрезвом состоянии задержи-

ваются до вытрезвления, ознакомление их с протоколом должно производить-

ся после его вытрезвления. 

В случае если правонарушение совершено группой лиц, протокол состав-

ляется на каждого из них в отдельности. Составление одного протокола на всех 

лиц, участвовавших в совершении правонарушения, не позволяет конкретизи-

ровать обвинение, предъявляемое каждому из них, и лишает их возможности 

прямо в протоколе дать свои объяснения по существу дела. 

Точное выполнение всех перечисленных требований придаёт протоколу 

юридическую значимость. Небрежно, с нарушением закона оформленные прото-
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колы подрывают гарантии соблюдения законности и нарушают установленные 

Конституцией Российской Федерации права граждан.  

По наиболее сложным делам об административных правонарушениях, по 

которым для установления истины необходимо проведение экспертизы или 

иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, 

проводится административное расследование. 

В соответствии со статьёй 28.7 КоАП, оно проводится при нарушении ан-

тимонопольного, патентного законодательства, законодательства о естествен-

ных монополиях, о рекламе, о защите прав потребителей, о противодействии 

коррупции, о промышленной безопасности и др.  

Решение о возбуждении дела и проведении административного расследо-

вания принимается уполномоченным должностным лицом (ст. 28.3 КоАП РФ) 

немедленно после выявления правонарушения и оформляется в виде специаль-

ного определения, а прокурором — в виде постановления. Копия указанного 

определения в течение суток вручается под расписку лицу (физическому, юри-

дическому), в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему. 

Расследование проводится по месту совершения или выявления админи-

стративного правонарушения. Срок его производства не может превышать одного 

месяца. В исключительных случаях указанный срок может быть продлён до одно-

го месяца, а по делам о нарушении таможенных правил, правил дорожного дви-

жения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекших причинение 

лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также по делам 

о незаконной организации и проведении азартных игр — до шести месяцев.  

По окончании расследования составляется протокол об административ-

ном правонарушении либо выносится постановление о прекращении производ-

ства по делу. 

Если статья 28.7 КоАП РФ регулирует усложнённый порядок производ-

ства по делу, то статья 28.6 КоАП РФ наоборот содержит ряд правил, регламен-

тирующих упрощённую форму производства, т. е. без составления протокола 

об административном правонарушении.  

В указанном порядке производство по делу может осуществляться при 

совершении незначительных правонарушений, за которые предусмотрено нака-

зание в виде предупреждения или штрафа. При этом лицо, в отношении которо-

го ведётся производство по делу, не оспаривает наличие события администра-

тивного правонарушения и назначаемое наказание. Данное решение оформля-

ется в виде постановления о назначении административного наказания. В про-

тивном случае составляется протокол об административном правонарушении, 

который приобщается к вынесенному постановлению. 

Несколько иначе решается вопрос при нарушении правил дорожного 

движения и правил благоустройства территории, за которые административная 

ответственность установлена законом субъекта Российской Федерации, если 

указанные нарушения зафиксированы с помощью технических средств, рабо-

тающих в автоматическом режиме. В этих случаях постановление по делу об 
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административном правонарушении выносится без участия лица, привлекаемо-

го к ответственности. Копия постановления в течение трёх дней направляется 

указанному лицу по почте или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с ис-

пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.  

Завершающим этапом первой стадии производства по делам об админи-

стративных правонарушениях является направление материалов по подведом-

ственности, поскольку субъект, возбудивший дело, часто неправомочен налагать 

административные наказания. Протокол об административном правонарушении 

направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать 

соответствующую категорию дел, в течение трёх суток с момента составления. 

Протокол о правонарушении, за совершение которого может быть назначен адми-

нистративный арест либо административное выдворение или наказание в виде 

административного приостановления деятельности, направляется судье немед-

ленно после его составления. 

По общему правилу дела должны пересылаться руководителем органа, 

работники которого произвели расследование. Направляя материалы по подве-

домственности, руководитель проверяет обоснованность привлечения лица 

к административной ответственности, достаточность собранных доказательств, 

правильность оформления дела. При обнаружении каких-либо нарушений ру-

ководитель вправе вернуть материалы дела лицу, проводившему предваритель-

ную проверку, для устранения недостатков.  

Выявление на стадии возбуждения дела обстоятельств, предусмотренных 

статьёй 24.5 КоАП РФ, является для уполномоченного должностного лица ос-

нованием для вынесения постановления о прекращении производства по делу. 

§ 3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях 

Рассмотрение дела является центральной стадией производства по делам 

об административных правонарушениях. Её сущность состоит в том, что наде-

лённые юрисдикционными полномочиями органы и должностные лица рас-

сматривают материалы об административном правонарушении и принимают 

решение о виновности лица, в отношении которого ведётся производство по 

делу, и определяют меру наказания. 

По общему правилу дело об административном правонарушении рас-

сматривается по месту его совершения. Но из этого правила есть исключения. 

По ходатайству лица, в отношении которого ведётся производство, дело может 

быть рассмотрено по месту жительства данного лица. В случае проведения ад-

министративного расследования дело рассматривается по месту нахождения 

органа, проводившего расследование. 

Дела, подведомственные комиссиям по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, рассматриваются по месту жительства лица, в отношении кото-

рого ведётся производство по делу. Также по месту жительства указанного ли-
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ца рассматриваются дела об административных правонарушениях, совершен-

ных в Антарктике. 

Дела о нарушении правил дорожного движения и о нарушениях в области 

благоустройства территории, предусмотренных законом субъекта Российской 

Федерации, зафиксированные с помощью технических средств, работающих 

в автоматическом режиме, рассматриваются по месту нахождения органа, в ко-

торый поступили материалы, полученные таким образом. 

По месту выявления правонарушения рассматриваются дела о деяниях, 

предусмотренных статьями 19.3, 20.2 и 20.2.2 КоАП РФ. 

Особое значение имеют сроки рассмотрения дела об административном 

правонарушении. Согласно статье 29.6 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях рассматриваются в пятнадцатидневный срок со дня получе-

ния компетентным органом, должностным лицом протокола и других материа-

лов. Дела, подведомственные судье, подлежат рассмотрению в течение двухме-

сячного срока
1
. Если поступило ходатайство от участников производства по де-

лу, либо имеется необходимость в дополнительном выяснении обстоятельств 

совершенного правонарушения судья, орган, должностное лицо, в чьём произ-

водстве находится дело, могут продлить срок рассмотрения дела на период до 

одного месяца (кроме случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 29.6 КоАП РФ). 

В некоторых случаях предусмотрены более короткие сроки. Так, матери-

алы о нарушении избирательного законодательства рассматриваются в пяти-

дневный срок с момента получения протокола об административном правона-

рушении. В семидневный срок, но с момента применения временного запрета 

деятельности, рассматриваются дела о правонарушениях, за совершение кото-

рых может быть назначено наказание в виде административного приостановле-

ния деятельности. Дела об административных правонарушениях, влекущих 

назначение административного ареста либо административного выдворения, 

рассматриваются в день получения протокола и других материалов, а в отно-

шении лиц, подвергнутых административному задержанию — не позднее 

48 часов с момента их задержания. 

Основными этапами стадии рассмотрения дела об административном 

правонарушении являются: подготовка дела к рассмотрению, непосредственное 

рассмотрение, принятие постановления по делу. 

На первом этапе судья (орган, должностное лицо) выясняют следую-

щие вопросы. 

1. Относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела, т. е. 

определяется видовая и территориальная подведомственность в соответствии 

с главой 23 и статьёй 29.5 КоАП РФ. Если будет установлено, что рассмотрение 

дела не относится к компетенции субъекта административной юрисдикции, 

к которому поступили протокол об административном правонарушении и дру-

                                        
1
 Дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в соответствии с Ар-

битражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  
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гие материалы, выносится определение о передаче материалов дела по подве-

домственности. В случае, когда имеет место двойная подведомственность, дело 

рассматривает тот субъект, к которому оно поступило. 

2. Имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмот-

рения данного дела судьёй, членом коллегиального органа, должностным 

лицом. К таким обстоятельствам относятся наличие родственных связей с ли-

цом, привлекаемым к ответственности, потерпевшим, их представителями по 

закону либо по договору, а также иные обстоятельства, свидетельствующие 

о том, что лицо, рассматривающее дело, имеет личную (прямую или косвен-

ную) заинтересованность в его разрешении. В этом случае названные лица обя-

заны заявить самоотвод. Заявление об этом подаётся председателю соответ-

ствующего суда, руководителю коллегиального органа, вышестоящему долж-

ностному лицу. 

При наличии указанных обстоятельств лицо, привлекаемое к ответственно-

сти, потерпевший, их представители, прокурор вправе заявить отвод судье, члену 

коллегиального органа, должностному лицу. Заявление об отводе рассматривается 

судьёй, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении. 

По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или об отводе 

выносится определение об удовлетворении заявления либо об отказе в его 

удовлетворении. 

3. Правильно ли составлен протокол об административном правона-

рушении и другие материалы дела. На основе ознакомления с поступившими 

материалами судья, должностное лицо проверяют правильность оформления 

процессуальных документов, предусмотренных КоАП РФ. Если протокол об 

административном правонарушении, протоколы о применении мер обеспечи-

тельного характера составлены неправомочным лицом, либо в них имеются 

иные нарушения (например, отсутствуют подписи лица, в отношении которо-

го ведётся производство по делу, понятых), дело возвращается тому долж-

ностному лицу, которое их составило. Недостатки должны быть устранены 

в трёхдневный срок со дня поступления от судьи, должностного лица, рассмат-

ривающего дело об административном правонарушении. Доработанные мате-

риалы возвращаются в течение суток со дня устранения недостатков. 

В постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации 

от 24 марта 2005 г. № 5 (в ред.19.12.2013) «О некоторых вопросах, возникающих 

при применении Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях» отмечается, что возвращение протокола возможно только при подго-

товке дела к рассмотрению и не допускается при рассмотрении дела по существу
1
. 

4. Имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу, 

предусмотренные статьёй 24.5 КоАП РФ.  

                                        
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 6.  
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5. Достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотре-

ния по существу. При неполноте представленных материалов судья, орган, 

должностное лицо могут вынести определение об истребовании дополнитель-

ных доказательств, в том числе письменных документов, заключения экспертов 

и др. В этом случае орган, направивший дело на рассмотрение, обязан в трёх-

дневный срок со дня получения определения представить истребуемые матери-

алы, а при совершении правонарушений, влекущих административный арест 

или административное выдворение, — незамедлительно. 

6. Имеются ли ходатайства и отводы. Право заявлять ходатайства предо-

ставлено лицам, непосредственно заинтересованными в результатах рассмотрения 

дела (ст.ст. 25.125.5.1 КоАП РФ). Ходатайства подаются в письменном виде 

и подлежат немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении 

ходатайства выносится в форме определения.  

При подготовке к рассмотрению дела об административном правонару-

шении разрешаются также вопросы о:  

— назначении времени и места рассмотрения дела; 

— вызове участников производства по делу; 

— назначении экспертизы; 

— отложении рассмотрения дела; 

— наложении ареста на имущество, об отказе в наложении ареста на 

имущество или отмене такового и др. 

При этом выносится соответствующее определение. 

Дело об административном правонарушении рассматривается открыто 

в присутствии лица, привлекаемого к ответственности. В его отсутствии это 

возможно лишь в случаях, когда имеются сведения о том, что гражданин свое-

временно извещён о времени и месте рассмотрения, но от него не поступило 

ходатайство об отложении разбирательства. Рассмотрение дела в присутствии 

лица, в отношении которого ведётся производство по делу, создаёт дополни-

тельную гарантию правильного и объективного разрешения этого дела и одно-

временно служит цели частной и общей профилактики правонарушений. 

Если участник производства по делу об административном правонаруше-

нии по объективным причинам не может присутствовать при рассмотрении де-

ла, судья, в производстве которого находится дело, вправе решить вопрос об 

его обязательном участии в судебном заседании посредством использования 

систем видео-конференц-связи. (ст. 29.14 КоАП РФ). 

В ряде случаев присутствие лица, привлекаемого к административной от-

ветственности, при рассмотрении дела обязательно. Это требование относится 

к лицам, совершившим правонарушения, влекущие административный арест, ад-

министративное выдворение иностранного гражданина или обязательные работы. 

Кроме того, судья, должностное лицо, рассматривающие дело об административ-

ном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие лица, в отно-

шении которого ведётся производство по делу. Для обеспечения его присутствия 

может быть применена такая мера принуждения, как привод (ст. 27.15 КоАП РФ). 
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При необходимости орган, рассматривающий дело, может вызывать свиде-

телей, законных представителей лица, в отношении которого ведётся производ-

ство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего. При рас-

смотрении дела могут присутствовать защитник лица, привлекаемого к ответ-

ственности и представитель потерпевшего. Их полномочия удостоверяются орде-

ром юридической консультации либо доверенностью. При рассмотрении дел об 

административных правонарушениях в области предпринимательской деятельно-

сти в качестве защитника может быть допущен к участию в деле Уполномочен-

ный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

В целом процедура рассмотрения административных правонарушений 

более проста, чем процесс разрешения уголовных дел. Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях подробно регламентирует эту 

процедуру. Она начинается с представления должностного лица, разрешающего 

дело. Затем объявляется дело, являющееся предметом разбирательства, называ-

ется лицо, привлекаемое к ответственности, устанавливается факт явки физиче-

ского лица, его представителей (по закону или по договору) и законного пред-

ставителя юридического лица, всем участникам производства разъясняются их 

права и обязанности, рассматриваются заявленные отводы и ходатайства. После 

этого оглашается протокол о правонарушении, заслушиваются лица, участву-

ющие в деле, и исследуются доказательства. В случае участия прокурора в рас-

смотрении дела заслушивается его заключение.  

При рассмотрении дела коллегиальным органом составляется специаль-

ный протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении 

(ст. 29.8 КоАП РФ). 

Рассмотрение дела — это оценка всех данных о правонарушении и лице, 

его совершившем. На основании всей совокупности доказательств необходимо 

выяснить, было ли совершено правонарушение, виновно ли данное лицо, име-

ются ли обстоятельства, влияющие на степень и характер его ответственности. 

Орган, должностное лицо, рассматривающее дело, не связаны данным переч-

нем обстоятельств и обязаны выяснить все вопросы, имеющие значение для 

правильного разрешения дела. 

Завершающим этапом стадии рассмотрения дела является вынесение по-

становления о назначении административного наказания либо о прекращении 

производства по делу. 

Чаще всего выносятся постановления о назначении административного 

наказания. При определении меры наказания учитываются характер совершенно-

го правонарушения, личность лица, привлекаемого к административной ответ-

ственности, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смяг-

чающие и отягчающие ответственность. Если лицо совершило несколько наруше-

ний, дела о которых одновременно рассматриваются одним и тем же органом, 

должностным лицом, то наказание налагается в пределах санкции, установленной 

за более серьёзное правонарушение. 
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На данной стадии властный субъект наделяется дополнительными правами 

по назначению наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией со-

ответствующей статьи (чч. 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ), а также в соответ-

ствии с частью 2.1 статьи 4.1 КоАП РФ уполномочен применять дополнительные 

меры принуждения к виновному субъекту, такие как, например, возложить на та-

кое лицо обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лече-

ние от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в свя-

зи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назна-

чения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
1
. 

При малозначительности совершенного административного правонару-

шения должностное лицо, рассматривающее дело, вправе освободить наруши-

теля от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

В этом случае выносится постановление о прекращении дела. Основанием для 

вынесения такого постановления являются также передача материалов дела 

прокурору, в орган предварительного следствия или дознания, если будет уста-

новлено, что в нарушении содержатся признаки преступления; наличие обстоя-

тельств, исключающих производство по делу, перечисленных в статье 24.5 Ко-

АП РФ, а также иных обстоятельств, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 

1.1 статьи 29.9 КоАП РФ. 

Постановление по делу об административном правонарушении является 

важным процессуальным документом и влечёт за собой определённые юриди-

ческие последствия. Поэтому в соответствии со статьёй 29.10 КоАП РФ поста-

новление должно быть надлежащим образом оформлено и в нем необходимо 

указать следующее: должность, фамилию, имя, отчество судьи, должностного 

лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесшего постановление, 

их адрес; дату и место рассмотрения дела; сведения о лице, привлечённом к от-

ветственности; обстоятельства, установленные в процессе рассмотрения дела; 

статью нормативного акта (КоАП РФ или закона субъекта Российской Федера-

ции), предусматривающего ответственность за данное правонарушение; приня-

тое по делу решение; срок и порядок обжалования постановления, информацию 

о получателе штрафа, необходимую в соответствии с правилами заполнения 

расчётных документов на перечисление суммы административного штрафа, ес-

ли таковой назначен. 

Если у лица, в отношении которого рассматривается дело, были изъяты те 

или иные предметы, либо документы, в постановлении должен решаться вопрос 

об их дальнейшей судьбе, при условии, что не применено или не может быть при-

менено административное наказание в виде конфискации. 

При вынесении судьёй постановления о назначении наказания в виде адми-

нистративного приостановления деятельности решается вопрос о мероприятиях, 

                                        
1
 См.: Телегин А. С., Хрусталева Л. Е. Меры антинаркотического характера, предусмот-

ренные статьёй 4.1 КоАП РФ: некоторые вопросы применения // Шестой Пермский кон-

гресс учёных юристов. Избранные материалы. — М.: Статут. 2016. С. 171–175.  
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необходимых для обеспечения данного наказания, а при назначении наказания 

в виде принудительного административного выдворения иностранного граждани-

на или лица без гражданства решается вопрос о помещении такого лица в специ-

альное учреждение до момента реального исполнения назначенного наказания.  

Если одновременно с назначением административного наказания на нару-

шителя возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприя-

тия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилита-

цию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

в постановлении по делу об административном правонарушении должен быть 

установлен срок, в течение которого лицо обязано обратиться в соответствующие 

медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации. 

Постановление, вынесенное коллегиальным органом, принимается про-

стым большинством голосов членов данного органа, присутствующих на засе-

дании. Постановление подписывается судьёй, председательствующим на засе-

дании коллегиального органа, должностным лицом, рассмотревшим дело. 

Постановление по делу об административном правонарушении может 

быть вынесено и направлено для исполнения в форме электронного документа, 

подписанного судьёй, лицом, председательствующим на заседании коллегиаль-

ного органа, или должностным лицом, вынесшим постановление, усиленной 

квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации. 

Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения де-

ла. Одновременно разъясняется порядок его обжалования. В отдельных случа-

ях, согласно части 1 статьи 29.11 КоАП РФ, составление мотивированного по-

становления может быть отложено на срок не более чем на три дня со дня 

окончания разбирательства дела. Однако резолютивная часть постановления 

должна быть объявлена немедленно по окончании рассмотрения дела.  

Копия постановления вручается под расписку лицу, в отношении которо-

го оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе, либо высылается ука-

занным лицам в течение трёх дней. При совершении административных право-

нарушений, перечисленных в частях 35 статьи  29.11 КоАП РФ, копия поста-

новления направляется и в другие заинтересованные организации. 

Копия вынесенного судьёй постановления по делу об административном 

правонарушении направляется должностному лицу, составившему протокол об 

административном правонарушении, в течение трёх дней со дня вынесения ука-

занного постановления. 

В отдельных случаях по результатам рассмотрения дела вместо постанов-

ления выносится определение о передаче дела судье, в орган, должностному 

лицу, уполномоченным назначать административное наказание иного вида или 

размера, а также о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если 

данное дело не относится к компетенции рассмотревших его субъектов адми-

нистративной юрисдикции. 
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Одной из гарантий законности постановлений и определений, вынесенных 

по делам об административных правонарушениях, является возможность исправ-

ления имеющихся в них описок, опечаток и арифметических ошибок. Это может 

быть сделано судьёй, органом, должностным лицом, вынесшим постановление, по 

своей инициативе либо по заявлению участников, непосредственно заинтересо-

ванных в результатах рассмотрения дела (ст.ст. 25.125.5.1 КоАП РФ), прокурора, 

судебного пристава-исполнителя либо другого должностного лица или органа, на 

которых возлагается обязанность по исполнению постановлений и определений 

по делу об административном правонарушении. 

Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок производится 

без изменения содержания постановления или определения. Данная процеду-

ра оформляется в виде определения, копия которого направляется заинтере-

сованным лицам
1
.  

Законодательством предусмотрена обязанность органов, должностных лиц, 

рассматривающих дело, вносить в соответствующие организации и должностным 

лицам предложения об устранении причин и условий, способствующих соверше-

нию административных правонарушений. В соответствии со статьёй 29.13 Ко-

АП РФ указанные организации и должностные лица в месячный срок с момента 

поступления предложения должны дать ответ о принятых мерах. Невыполнение 

этой обязанности должностными лицами предприятий и учреждений влечёт ад-

министративную ответственность по статье 19.16 КоАП РФ. 

§ 4. Пересмотр постановлений и решений  

по делам об административных правонарушениях 

Одним из важнейших средств обеспечения законности деятельности 

субъектов административной юрисдикции является обжалование или опроте-

стование прокурором постановления по делу об административном правонару-

шении. Это право гарантируется и обеспечивается конституционным законода-

тельством, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации имеет 

возможность обжаловать действия должностных лиц, государственных и обще-

ственных органов в установленном законом порядке (ст. 46 Конституции Рос-

сийской Федерации). 

Пересмотр постановления по делу об административном правонарушении 

является факультативной стадией производства по делам об административных 

правонарушениях, поскольку лишь определённое, незначительное количество 

рассмотренных дел об административных правонарушениях проходит эту ста-

дию административного производства. 

Существо ее состоит в том, что орган административной юрисдикции 

(должностное лицо) проверяет законность и обоснованность постановления по 

                                        
1
 См.: Мартынов А. В. О порядке исправления описок, опечаток и арифметических оши-

бок в постановлении, определении и решении по делу об административном правонару-

шении // Административное право и процесс. 2011. № 11. 
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делу об административном правонарушении и принимает установленные зако-

ном меры по устранению нарушений законности.  

Право обжалования постановления по делу об административном право-

нарушении представляет собой одну из форм участия граждан Российской Фе-

дерации в государственном управлении и служит восстановлению нарушенных 

прав граждан, способствует выявлению и устранению недостатков в деятельно-

сти органов административной юрисдикции. 

В соответствии с законодательством обжалованию подлежат постановле-

ния любого органа административной юрисдикции. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

подаётся гражданином в письменной форме (обязательные элементы жалобы 

законодательно не установлены) и может затрагивать любые вопросы, связан-

ные с производством по административному правонарушению. Правом подачи 

жалобы преимущественно пользуются лица, в отношении которых вынесено 

постановление о назначении административного наказания, потерпевшие. Кро-

ме того, данное право может быть реализовано и другими участниками произ-

водства, а именно: законными представителями физического или юридического 

лица, защитником и представителем, а также Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Постановление, вы-

несенное судьёй, может быть обжаловано также должностным лицом, уполно-

моченным в соответствии со статьёй 28.3 КоАП РФ составлять протокол об ад-

министративном правонарушении. 

Порядок обжалования постановления по делу об административном пра-

вонарушении установлен статьёй 30.1 КоАП РФ. В соответствии с ней данное 

постановление обжалуется следующим образом: 

— постановление, вынесенное судьёй — в вышестоящий суд; 

— постановление, вынесенное коллегиальным органом — в районный 

суд по месту нахождения коллегиального органа; 

— постановление, вынесенное должностным лицом — в вышестоящий 

орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рас-

смотрения дела; 

— постановление, вынесенное должностным лицом органа исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, в соответствии с частью 2 статьи 

23.79, частью 2 статьи 23.79.1, частью 2 статьи 23.79.2 КоАП РФ — в вышесто-

ящий орган, вышестоящему должностному лицу, в уполномоченный соответ-

ствующим нормативным правовым актом Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации или соглашением о передаче осуществ-

ления части полномочий федеральный орган исполнительной власти либо 

в районный суд по месту рассмотрения дела; 

— постановление, вынесенное иным органом, созданным в соответствии 

с законом субъекта Российской Федерации — в районный суд по месту рас-

смотрения дела. 
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Если постановление обжалует юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, то жалоба подаётся в арбитражный суд в соответствии с ар-

битражным процессуальным законодательством. 

Таким образом, действующее законодательство предусматривает не-

сколько способов обжалования постановления по делу об административном 

правонарушении. Первый — судебный, второй — альтернативный, когда по-

становление может быть обжаловано и в вышестоящий орган, и в суд. Сочета-

ние административного (ведомственного) и судебного порядка обжалования 

гарантирует квалифицированное рассмотрение жалобы и обеспечивает соблю-

дение законности в производстве по делу. При этом следует отметить, что рас-

смотрение жалобы и принятие решения вышестоящим органом исполнительной 

власти не является препятствием для обращения в суд. Если жалоба поступила 

одновременно в суд и в вышестоящий орган, то жалобу рассматривает суд. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

подаётся в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления, 

а при нарушениях избирательного законодательства — в течение 5 дней. При этом 

подача жалобы в установленный срок приостанавливает исполнение постановле-

ния до ее рассмотрения компетентным органом (должностным лицом). Исключе-

ние составляют постановления о назначении таких видов административного 

наказания, как административный штраф, назначенный на месте совершения ад-

министративного проступка, предупреждение и административный арест. 

В случае пропуска указанного срока, он по ходатайству лица, подающего 

жалобу, может быть восстановлен судьёй или должностным лицом, правомоч-

ным рассматривать жалобу. При исчислении срока обжалования не принимает-

ся в расчёт день, когда была вручена или получена копия постановления по де-

лу о правонарушении. 

Соблюдение заявителем установленного срока подачи жалобы может 

быть подтверждено почтовой квитанцией или почтовым конвертом со штемпе-

лем, данными регистрационного журнала, расписками лиц, принявших жалобу, 

и другими способами. Срок подачи жалобы заканчивается по истечении рабо-

чего времени десятого дня из предоставленных для обжалования постановле-

ний. Если окончание срока обжалования приходится на выходной (празднич-

ный) день, то жалоба может быть принята к рассмотрению в первый, следую-

щий за ним рабочий день. 

В соответствии с законодательством жалоба подаётся в орган (должност-

ному лицу), вынесший постановление. В течение трёх суток она должна быть 

направлена вместе с делом об административном правонарушении в орган 

(должностному лицу), которому адресована и который правомочен разрешить 

её по существу. 

Жалоба на постановление судьи о назначении наказания в виде админи-

стративного ареста, административного выдворения или административного 

приостановления деятельности подлежит направлению в вышестоящий суд 

в день её получения. 
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Если правонарушение было зафиксировано с помощью специальных техни-

ческих средств, работающих в автоматическом режиме (видеокамер и т. п.), жало-

ба на постановление по делу может быть подана в форме электронного документа. 

Для обеспечения оперативного рассмотрения дел об административном 

правонарушении законодательством установлен десятидневный срок разрешения 

жалобы по существу с момента её поступления должностному лицу. Отсчёт ука-

занного срока начинается со дня регистрации жалобы в органе, правомочном её 

рассматривать. Окончанием срока рассмотрения жалобы считается момент приня-

тия по ней соответствующего решения. 

Судьи вправе рассматривать поступившие жалобы в двухмесячный срок 

(ч. 1.1 ст. 30.5 КоАП РФ). Жалобы на постановления по делам, связанным 

с нарушением законодательства о выборах и референдумах, а также на поста-

новления о назначении наказания в виде административного приостановления 

деятельности рассматриваются в течение пяти дней. Жалоба на постановление 

об административном аресте либо административном выдворении должна быть 

рассмотрена в течение суток с момента её подачи, если лицо, привлечённое 

к административной ответственности, отбывает административный арест или 

подлежит административному выдворению. 

Помимо жалобы основанием для пересмотра дела об административном 

правонарушении является протест прокурора в порядке общего надзора. Осно-

ванием для принесения протеста является издание органами (должностными 

лицами) противоречащих законодательству постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях. Протест на постановление приносится как по 

собственной инициативе прокурора при выявлении им нарушений законности, 

так и по жалобе гражданина и адресуется в орган (должностному лицу), вы-

несший постановление, или в вышестоящий орган. 

Протест прокурора на постановление по делу об административном пра-

вонарушении, не вступившее в законную силу, подлежит рассмотрению в по-

рядке и сроки, предусмотренные для рассмотрения жалоб, поступивших от 

иных участников производства. 

При рассмотрении жалобы или протеста на постановление по делу об ад-

министративном правонарушении орган (должностное лицо), разрешающий 

дело во второй инстанции, обязан проверить следующие обстоятельства: 

1) имел ли место факт административного правонарушения; 

2) виновно ли лицо, совершившее правонарушение; 

3) подлежит ли оно административной ответственности; 

4) был ли нанесён имущественный ущерб, его размер и другие факты. 

Частью 3 статьи 30.6 КоАП РФ установлено, что судья, вышестоящее долж-

ностное лицо не связаны доводами жалобы и проверяют дело в полном объёме. 

После рассмотрения жалобы или протеста на постановление по делу об ад-

министративном правонарушении орган (должностное лицо) в соответствии со 

статьёй 30.7 КоАП РФ принимает одно из следующих решений: 
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1) оставляет постановление без изменения, а жалобу, протест без удовле-

творения; 

2) отменяет постановление и направляет дело на новое рассмотрение. Де-

ло направляется на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, 

правомочному рассматривать дело об административном правонарушении. Та-

кое решение принимается при наличии существенных процессуальных нару-

шений, т. е. когда постановление вынесено без достаточных оснований или без 

учёта всех обстоятельств. Основаниями для отмены постановления могут слу-

жить различные факты: привлечение к административной ответственности не-

надлежащего лица, несоответствие выводов постановления фактическим обсто-

ятельствам дела и др.; 

3) отменяет постановление и прекращает дело. Отмена постановления 

и прекращение дела осуществляется органом (должностным лицом) при наличии 

обстоятельств, свидетельствующих о малозначительности правонарушения либо 

исключающих производство по делу об административном правонарушении 

(ст. 24.5 КоАП РФ), а также при недоказанности обстоятельств, на основе которых 

было вынесено постановление; 

4) изменяет меру наказания в пределах, предусмотренных нормативным 

актом об ответственности за административное правонарушение. При этом, как 

правило, решается вопрос об изменении суммы налагаемого на правонаруши-

теля административного штрафа или сокращении срока лишения специального 

права. При наличии альтернативных санкций за то или иное правонарушение 

может быть решён вопрос о замене административного наказания (назначение 

предупреждения вместо административного штрафа). Орган, рассматривающий 

жалобу, не вправе при пересмотре дела усиливать административное наказание. 

Если постановление по делу об административном правонарушении вы-

несено органом (должностным лицом), не правомочным решать данное дело, то 

постановление отменяется, а дело направляется на рассмотрение компетентного 

органа (должностного лица). 

Орган (должностное лицо), рассмотревший дело по жалобе или по проте-

сту прокурора, обязан сообщить заинтересованным лицам о принятом им ре-

шении. В этих целях копия решения по жалобе или протесту в течение трёх 

дней высылается заявителю. Копия решения на постановление об администра-

тивном правонарушении, зафиксированным с помощью специальных техниче-

ских средств, может быть направлена в форме электронного документа. 

Решение по жалобе на постановление об административном аресте либо 

административном выдворении доводится до сведения органа, должностного 

лица, исполняющего постановление, а также лица, в отношении которого выне-

сено постановление, и потерпевшего в день вынесения решения. 

Решение, вынесенное по жалобе на постановление по делу об админи-

стративном правонарушении, может быть обжаловано в судебном порядке либо 

опротестовано прокурором. 
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В случае если жалоба признана обоснованной, а постановление об адми-

нистративном наказании уже исполнено, гражданину возмещается ущерб, при-

чинённый незаконным назначением наказания. 

Несколько иной порядок предусмотрен для подачи жалоб на постановления 

по делам об административных правонарушениях, вступившие в законную силу. 

Указанные постановления могут быть обжалованы заинтересованными лицами 

(ст.ст. 25.1–25.5 КоАП РФ). Жалоба подаётся в кассационные суды общей юрис-

дикции. Правом рассмотрения жалоб обладают председатели указанных судов 

и их заместители. Аналогичным образом дело об административном правонару-

шении может быть пересмотрено по протесту прокурора. 

Процедура пересмотра ранее принятого решения урегулирована статьями 

30.14–30.19 КоАП РФ. Постановление, принятое по результатам рассмотрения 

жалобы, протеста на вступившее в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении, решение по результатам рассмотрения 

жалоб, протестов, вступает в законную силу со дня его принятия. 

§ 5. Исполнение постановлений  

по делам об административных правонарушениях 

Любой правоприменительный процесс исчерпывается не только приняти-

ем решения по делу, но и фактическим его исполнением. Поэтому стадия ис-

полнения постановлений по делу об административном правонарушении и яв-

ляется завершающей в административном производстве. Значение этой стадии 

состоит в том, что от правильного и полного исполнения административных 

наказаний во многом зависит их эффективность, состояние правопорядка, 

а также воплощение в жизнь одного из важных принципов права — неотврати-

мости наказания. 

Административное наказание способно выполнить свою социальную 

функцию в том случае, если оно исполнено, а виновный претерпел тем самым 

лишения материального или морального характера. Неисполнение назначенных 

наказаний вызывает у правонарушителей чувство безнаказанности, в связи 

с чем, они нередко становятся на путь систематического нарушения правопо-

рядка. Поэтому государственные органы и должностные лица обязаны доби-

ваться неуклонного исполнения вынесенных ими постановлений по делам 

об административных правонарушениях. 

Постановление о назначении административного наказания приводится 

в исполнение либо органом, должностным лицом, которые вынесли его, либо 

иным органом. Например, органы внутренних дел могут исполнять практиче-

ски все административные наказания, хотя сами правомочны назначать лишь 

такие наказания, как предупреждение и административный штраф. В частности, 

должностные лица органов внутренних дел обязаны обеспечить исполнение по-

становлений о лишении права управления транспортным средством, об адми-

нистративном аресте, которые назначаются судьями. 
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Следует отметить, что нормы, регулирующие рассматриваемую стадию, из-

ложены в самостоятельном разделе КоАП РФ, тогда как нормы, регламентирую-

щие три предыдущие стадии, изложены в разделе «Производство по делам об ад-

министративных правонарушениях». Однако это не означает, что законодатель 

выводит исполнение постановлений за рамки названного производства. Иное про-

тиворечило бы статье 24.1 КоАП РФ, закрепляющей задачи производства по ад-

министративным правонарушениям, в том числе и задачу обеспечения исполне-

ния вынесенного постановления. 

Выделение стадии исполнения постановлений в самостоятельный про-

цессуальный раздел КоАП РФ можно объяснить тем, что по сравнению со все-

ми другими стадиями она носит наиболее автономный характер, обусловлен-

ный спецификой участников исполнительного производства и их процессуаль-

ных обязанностей, а также наличием особенностей в реализации установленной 

системы административных наказаний. 

Постановление подлежит исполнению с момента его вступления в закон-

ную силу. Таковым оно считается: 

а) после истечения срока, установленного для обжалования, если поста-

новление не было обжаловано или опротестовано; 

б) после истечения срока, установленного для обжалования решения по 

жалобе или протесту, если указанное решение не было обжаловано или опро-

тестовано; 

в) немедленно после вынесения, если решение по жалобе, либо протесту 

не подлежит обжалованию. 

Подача жалобы на постановление или его опротестование прокурором 

приостанавливают его исполнение. Данный порядок распространяется и на ре-

шение суда общей юрисдикции или должностного лица, принятое по жалобе 

или протесту прокурора. 

С момента вступления в силу постановления по делу об административ-

ном правонарушении лицо, его совершившее, официально признается правона-

рушителем, а постановление должно быть обращено к исполнению, т. е. в тече-

ние трёх суток должно быть направлено в орган, должностному лицу, которые 

обязаны обеспечить исполнение постановления.  

Это положение не распространяется на постановления о применении ме-

ры наказания в виде предупреждения, а также в случаях назначения админи-

стративного штрафа, налагаемого в упрощённом порядке. В то же время зако-

нодательством предусмотрена возможность отсрочки исполнения таких наказа-

ний, как административный штраф, лишение специального права, администра-

тивный арест (ст. 31.5 КоАП РФ). 

Основанием предоставления отсрочки служат обстоятельства, препятству-

ющие немедленному исполнению постановления, например, болезнь правонару-

шителя и др. Отсрочка предоставляется на срок до одного месяца. 

С учетом материального положения лица, привлечённого к ответственно-

сти, уплата административного штрафа может быть рассрочена на срок до трёх 
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месяцев. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки принимает судья, 

должностное лицо, орган, вынесшие постановление по делу. Не предоставляется 

отсрочка или рассрочка исполнения штрафа иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, которым одновременно назначено наказание в виде административ-

ного выдворения, а также лицам, совершившим административные правонаруше-

ния, предусмотренные статьями 11.26, 11.29, 12.9, частями 6 и 7 статьи 12.16, ста-

тьями 12.21, 12.21.4 КоАП РФ, если они были совершены с использованием 

транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам. 

В случае применения отсрочки или рассрочки исполнения постановления 

о назначении административного наказания суд, орган, должностное лицо, вы-

несшие постановление, должны указать в нем срок, с которого начинается ис-

полнение административного наказания. 

В целях обеспечения эффективности исполнения постановлений о назна-

чении административных наказаний статьёй 31.9 КоАП РФ установлен срок 

давности исполнения этих постановлений. Не подлежит исполнению постанов-

ление, если оно не было обращено к исполнению в течение двух лет со дня 

вступления его в законную силу. В этот срок не включается время, на которое 

исполнение приостанавливается в связи с отсрочкой или рассрочкой, предо-

ставленной согласно статье 31.5 КоАП РФ. Течение срока давности прерывает-

ся также в случае уклонения лица, привлечённого к ответственности, от испол-

нения назначенного наказания. Его возобновление происходит с момента обна-

ружения указанного лица либо его вещей, доходов, на которые может быть об-

ращено административное наказание. 

В случае вынесения нескольких постановлений о назначении админи-

стративных наказаний в отношении одного лица каждое постановление приво-

дится в исполнение самостоятельно. 

Исполнение постановлений о назначении административных наказаний 

прекращается в случае: 

— издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение админи-

стративного наказания; 

— признания утратившими силу закона или его положения, устанавли-

вающих административную ответственность за содеянное, за исключением 

случая одновременного вступления в силу положений закона, отменяющих ад-

министративную ответственность за содеянное и устанавливающих за то же де-

яние уголовную ответственность; 

— смерти лица, привлечённого к административной ответственности, или 

объявления его в установленном порядке умершим; 

— внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 

о ликвидации юридического лица, привлеченного к административной ответ-

ственности либо записи об исключении этого лица из названного реестра; 

— отмены или признания утратившими силу закона или его положения, 

устанавливающих административную ответственность за содеянное; 
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— истечения сроков давности исполнения постановления о назначении 

административного наказания; 

— отмены постановления; 

— вынесения в случаях, предусмотренных КоАП РФ, постановления о пре-

кращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 

Прекращение исполнения следует отличать от окончания производства по 

исполнению административного наказания. Законодательством предусмотрено, 

что производство считается оконченным, когда исполнение произведено в пол-

ном объёме либо когда исполнение не производилось в связи с наличием обсто-

ятельств, предусмотренных в статье 31.10 КоАП РФ. В том и в другом случае 

постановление возвращается субъекту административной юрисдикции, вынес-

шему его, с соответствующей отметкой. 

Порядок исполнения постановлений зависит от вида назначаемого наказа-

ния (гл. 32 КоАП РФ). Исполнение предупреждения весьма простое, оно пред-

полагает оглашение постановления и вручение нарушителю его копии. Правона-

рушителю должно быть также разъяснено значение этой меры и правовые послед-

ствия ее применения. Устное предупреждение провинившегося гражданина адми-

нистративным наказанием не является. 

Исполнение постановления о назначении административного штрафа. 

Основной мерой наказания, применяемой органами административной юрис-

дикции, является административный штраф. Его исполнение может быть как 

добровольное, так и принудительное. 

Правонарушитель в течение 60 дней со дня вступления постановления 

в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки обязан 

уплатить административный штраф в учреждении Сбербанка Российской Фе-

дерации или в иной кредитной организации. Иностранный гражданин, которо-

му назначено одновременно с административным штрафом наказание в виде 

административного выдворения, обязан уплатить административный штраф не 

позднее следующего дня после вступления постановления в законную силу. 

Административный штраф за правонарушения, совершенные в области до-

рожного движения, кроме случаев, предусмотренных частью 1.3 статьи 32.2 Ко-

АП РФ, может быть уплачен в течение 20 дней со дня вынесения постановления. 

При этом размер штрафа будет равен половине суммы наложенного администра-

тивного штрафа. В таком же порядке может быть уплачен штраф за администра-

тивные правонарушения, предусмотренные частью 1.3-1 статьи 32.2 КоАП РФ. 

Административный штраф, назначенный за правонарушение, предусмот-

ренное статьёй 19.28 КоАП РФ, должен быть уплачен в семидневный срок со 

дня вступления постановления в законную силу. 

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего, ад-

министративный штраф взыскивается с его родителей или иных законных 

представителей. 

Если по истечении срока, установленного для исполнения данного поста-

новления, отсутствуют документы, свидетельствующие об уплате администра-
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тивного штрафа, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, 

направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю 

для взыскания административного штрафа в принудительном порядке в рамках 

исполнительного производства. Одновременно должен быть решён вопрос 

о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к администра-

тивной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ.  

Исполнение постановления о конфискации вещи, явившейся орудием 

совершения или предметом административного правонарушения, состоит 

в принудительном изъятии её у владельца. При этом конфискованные предметы 

обращаются в доход государства и подлежат реализации либо уничтожению. 

Исполнение названных наказаний осуществляется судебными приставами-

исполнителями, сотрудниками таможенных органов, а постановление о кон-

фискации оружия и боевых припасов — территориальными органами Феде-

ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Исполнение постановления о лишении специального права.  

Исполнение постановлений о лишении права управления транспортными 

средствами, судами или другими видами техники производится путём изъятия со-

ответственно водительского удостоверения, удостоверения на право управления 

судами (в том числе маломерными) или удостоверения тракториста-машиниста 

(тракториста), если водитель, судоводитель или тракторист-машинист (тракто-

рист) лишён права управления всеми видами транспортных средств, судов (в том 

числе маломерных) и другой техники. 

Исполнение постановления о лишении права охоты производится путём 

аннулирования охотничьего билета. Организация исполнения данного наказа-

ния возлагается на должностных лиц органов, осуществляющих государствен-

ный надзор за соблюдением соответствующих правил (органов внутренних дел, 

инспекции по маломерным судам, органов, осуществляющих государственный 

надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира). 

Исполнение постановления о лишении права на приобретение и хранение 

или хранение и ношение оружия и патронов к нему осуществляется путём ан-

нулирования лицензии на приобретение оружия или разрешения на хранение 

или хранение и ношение оружия и патронов к нему и изъятия оружия и патро-

нов к нему. Его реализация возложена на территориальные органы Федераль-

ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Отсчёт срока лишения специального права начинается со дня вступления 

в законную силу постановления о назначении административного наказания 

в виде лишения соответствующего права. В течение трёх рабочих дней со дня 

вступления постановления в законную силу лицо, лишённое специального пра-

ва, должно сдать соответствующие документы (например, водительское удо-

стоверение, разрешение на право хранения оружия) в органы, исполняющие 

данное наказание. В случае уклонения лица, лишённого специального права, 

от сдачи соответствующего удостоверения (специального разрешения) или 

иных документов, срок лишения специального права прерывается. В этом слу-
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чае срок лишения специального права исчисляется с момента сдачи или изъятия 

удостоверения (специального разрешения) или иных документов. По истечении 

срока лишения специального права лицу, подвергнутому данному наказанию 

в установленном порядке, возвращаются изъятые у него удостоверение, специаль-

ное разрешение или иные документы. Лица, лишённые права управления транс-

портными средствами, до возврата удостоверения водителя либо тракториста-

машиниста, обязаны сдать экзамен на знание правил дорожного движения.  

Исполнение постановления об административном аресте возложено 

на органы внутренних дел. Порядок отбывания ареста предусмотрен Федераль-

ным законом от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания администра-

тивного ареста», приказом МВД России от 10 февраля 2014 г. № 83 «Об утвер-

ждении Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административно-

го ареста», а также приказом Минздрава России от 30 декабря 2016 г. № 1028н 

«Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования лиц, подвергну-

тых административному аресту». 

Постановление об административном аресте приводится в исполнение 

немедленно после его вынесения. Арестованные содержатся под стражей в спе-

циальных учреждениях органов внутренних дел, а там, где их нет, — в изоля-

торах временного содержания, отдельно от других категорий лиц, содержащих-

ся под стражей. 

Перед водворением в камеру арестованные подвергаются личному до-

смотру, а также подлежат дактилоскопированию и фотографированию. Меди-

цинское освидетельствование проводится не позднее 2 часов с момента достав-

ления лица, подвергнутого административному аресту, в место отбывания аре-

ста. В специальных учреждениях арестованные содержатся в закрытых камерах 

под постоянной охраной.  

Срок административного ареста исчисляется с момента взятия под стра-

жу. Если гражданин был задержан до рассмотрения его дела судьёй, то время 

задержания засчитывается в срок нахождения под арестом. 

Исполнение постановления об административном аресте может быть 

приостановлено на срок до семи суток или прекращено судьёй на основании 

письменного заявления лица, подвергнутого административному аресту, в слу-

чае возникновения исключительных личных обстоятельств (тяжёлого заболева-

ния (состояния здоровья), смерти близкого родственника или близкого лица 

либо чрезвычайной ситуации, причинившей значительный материальный 

ущерб лицу, подвергнутому административному аресту, или его семье), а также 

на основании медицинского заключения о наличии у лица, подвергнутого ад-

министративному аресту, заболевания, травмы или увечья, препятствующих 

отбыванию административного ареста. Срок приостановления административ-

ного ареста не засчитывается в срок отбывания административного ареста. 

За уклонение от возвращения в установленный срок в место отбывания 

административного ареста и за самовольное оставление места отбывания адми-

нистративного ареста гражданин на основании части 2 статьи 20.25 КоАП РФ 
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может быть подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок до 

15 суток либо привлечён к обязательным работам на срок до пятидесяти часов. 

Исполнение постановления об административном выдворении за 

пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства 

производится пограничными органами, органами внутренних дел или Феде-

ральной службой судебных приставов путём официальной передачи иностран-

ного гражданина или лица без гражданства представителю властей иностранно-

го государства, на территорию которого указанное лицо выдворяется, либо пу-

тём контролируемого самостоятельного выезда выдворяемого из Российской 

Федерации. Если передача выдворяемого лица представителю иностранного 

государства не предусмотрена договором Российской Федерации с указанным 

государством, выдворение осуществляется в месте, определяемом органами по-

граничной службы Российской Федерации. 

О выдворении иностранного гражданина или лица без гражданства из 

пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации уве-

домляются власти иностранного государства, на территорию которого указан-

ное лицо выдворяется, если выдворение предусмотрено договором Российской 

Федерации с указанным государством.  

Исполнение постановления о дисквалификации осуществляется путем 

прекращения договора (контракта) с дисквалифицированным лицом и включе-

ния данных о нем в специальный реестр, порядок ведения которого предусмот-

рен постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. 

№ 615. В реестре указываются сведения о дисквалифицированном лице. Вы-

писки из реестра о конкретном лице, в отношении которого применена дисква-

лификация, представляются заинтересованным лицам в течение 5 дней со дня 

получения запроса.  

Исполнение постановления об административном приостановлении 

деятельности производится немедленно после вынесения решения путём 

наложения пломб, опечатывания помещений, мест хранения товаров и иных 

материальных ценностей, касс, а также применения других мер по исполнению 

указанных в постановлении мероприятий, необходимых для исполнения данно-

го административного наказания. 

При этом не допускается применение мер, которые могут повлечь необ-

ратимые последствия для производственного процесса, а также для функцио-

нирования и сохранности объектов жизнеобеспечения. 

Исполнение постановления о назначении обязательных работ возлага-

ется на службу судебных приставов. Виды обязательных работ и перечень органи-

заций, в которых они могут быть организованы, определяются органами местного 

самоуправления. Обязательные работы выполняются на безвозмездной основе 

и не могут превышать четырёх часов в день. 

Исполнение постановления об административном запрете на посещение 

мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения 

должно быть исполнено лицом, в отношении которого оно вынесено. Органы 



Раздел II. Административные производства 

251 

внутренних дел ведут учёт лиц, которым назначено данное наказание. Порядок 

ведения данного учёта регламентируется приказом МВД России от 14 января 

2014 г. № 14 «Об организационных мерах по ведению списка лиц, которым за-

прещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 

в дни их проведения». 

Внесение сведений в список лиц, которым назначено данное наказание, 

осуществляется в течение трёх рабочих дней с момента получении копии соот-

ветствующего постановления, вступившего в законную силу. Доступ к сведени-

ям, содержащимся в указанном списке, осуществляется посредством официально-

го сайта органов внутренних дел в информационно-телекоммуникационной си-

стеме «Интернет». 

По истечении срока административного запрета на посещение мест про-

ведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения орган 

внутренних дел в течение трёх дней удаляет из списка сведения о лицах, под-

вергнутых данному наказанию.  

Окончание исполнения постановления о назначении наказания означает 

и окончание производства по делу об административном правонарушении. 

С исполнением постановления о наказании для правонарушителя не пре-

кращаются все неблагоприятные последствия, связанные с совершением адми-

нистративного правонарушения. Законодательством установлен годичный срок, 

являющийся своеобразным испытанием, в течение которого правонарушитель 

должен доказать своё исправление. Если гражданин в течение одного года со 

дня окончания исполнения постановления о назначении административного 

наказания (а не со дня вынесения постановления о нем) не совершит нового ад-

министративного правонарушения, то он считается не подвергавшимся адми-

нистративному наказанию (ст. 4.6 КоАП РФ). 
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ГЛАВА 13 

СУБЪЕКТЫ И УЧАСТНИКИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

§ 1. Общая характеристика системы субъектов производства  

по делам об административных правонарушениях 

Центральное место в производстве по делу об административном право-
нарушении занимают должностные лица (органы), ведущие производство на 
каждой из рассмотренных стадий, и его участники. 

Для характеристики субъектного состава административно-
процессуальных отношений, возникающих в ходе производства по делу об ад-
министративном правонарушении, в учебной литературе используются терми-
ны «участники производства»

1
, либо «субъекты производства»

2
. Для уяснения 

соотношения данных терминов и обоснованности их использования, как пред-
ставляется, необходимо иметь в виду следующее. 

Так, если производство по делам об административных правонарушениях 
рассматривать как специфическую совокупность правоотношений, то участником 
производства по делам об административных правонарушениях будет являться 
лицо, обладающее правосубъектностью, которая даёт ему возможность участво-
вать в определенных правоотношениях, урегулированных нормами администра-
тивно-процессуального права, т. е. им может быть только субъект права. 

В то же время, если рассматривать производство по делам об админи-
стративных правонарушениях, как один из видов правоприменительной дея-
тельности, то субъектом правоприменительной деятельности в данном случае 
будет выступать орган (должностное лицо), ведущий данное производство. Все 
другие лица, как заинтересованные, так и незаинтересованные в исходе дела, 
вовлекаемые в производство властной стороной, являются участниками данной 
правоприменительной деятельности. Именно поэтому законодатель закрепил 
административно-процессуальный статус участников производства в рамках 
отдельной главы (гл. 25 КоАП РФ), а компетенцию субъектов правопримени-
тельной деятельности в различных главах КоАП РФ, в зависимости от стадии 
производства и подведомственности дел.  

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что понятие «субъект произ-
водства» охватывает, прежде всего, органы и лиц, уполномоченных вести про-
изводство по делам об административных правонарушениях, а также участни-
ков, перечисленных в главе 25 КоАП РФ. 

Поэтому следует поддержать мнение о том, что термин «Субъекты про-

изводства по делам, об административных правонарушениях» является обоб-

щающим для двух групп субъектов:  

                                        
1
 См. напр.: Административное право Российской Федерации: учебник для вузов / 

А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов. — М.: Зерцало, 1996. С. 320. 
2
 См. напр.: Бахрах Д. Н. Административная ответственность граждан в СССР: учеб-

ное пособие. — Свердловск. 1980. С. 133–134. 
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1) должностных лиц (органов), представляющих властную сторону, ве-

дущую производство; 

2) лиц, принимающих участие в производстве по делу
1
.  

Первая группа субъектов включает должностных лиц (органы), которые 

представляют властную сторону на каждой из стадий производства по делу 

об административных правонарушениях. Ключевую роль в производстве по де-

лу играют должностные лица (органы) уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях по существу и выносить решение по делу, 

т. е. субъекты административной юрисдикции. 

Так, в зависимости от того, дела об административных правонарушениях 

какой категории — установленные КоАП РФ или законами субъектов Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях — они рассматрива-

ют, выделяют две подсистемы субъектов данного производства: на федераль-

ном уровне (пп. 1–7 ч. 1 ст. 22.1 КоАП РФ) и на уровне субъектов Российской 

Федерации (пп. 1–6 ч. 2 ст. 22.1 КоАП РФ). 

Указанные в статье 22.1 КоАП РФ властные субъекты производства 

(судьи, органы и должностные лица) в зависимости от их участия на различных 

стадиях рассматриваемого производства, вправе в пределах своих полномочий: 

применять меры обеспечения рассматриваемого производства (гл. 27 КоАП 

РФ); возбуждать производство по делу и проводить по нему административное 

расследование (гл. 28 КоАП РФ); собирать доказательства (гл. 26 КоАП РФ); 

рассматривать и разрешать дела об административных правонарушениях по 

существу (гл. 22–23, 29 КоАП РФ); пересматривать состоявшиеся решения на 

основании поступивших жалоб и протестов на постановление по делу об адми-

нистративном правонарушении (гл. 30 КоАП РФ), либо обеспечивать исполне-

ние вынесенных по делу постановлений (гл. 31–32 КоАП РФ). 

При этом следует заметить, что уполномоченные лица, ведущие произ-

водство по делу, действуют от имени и по поручению государственных органов 

обезличенно, их действия непосредственно для них личных прав и обязанно-

стей не порождают, а их акты — это акты органа, полномочными представите-

лями которого они являются. 

Конкретный объем правомочий субъектов, ведущих производство, рас-

сматривающих и разрешающих дела об административных правонарушениях, 

установлен и закреплен в главах 22–23, 27–32 КоАП РФ. 

Наибольшим объемом полномочий по рассмотрению дел об администра-

тивных правонарушениях и назначению административных наказаний, облада-

ют судьи судов общей юрисдикции и мировые судьи (ст. 23.1 КоАП РФ). В от-

личие от других властных субъектов, судьи не заинтересованы в «улучшении» 

показателей административно-юрисдикционной деятельности, не ограничены 

ведомственными рамками и рассматривают дела о широком круге администра-

                                        
1
 Административно-процессуальное право: курс лекций. — М.: ЦОКР МВД России, 

2009. С. 269. 
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тивных правонарушений, затрагивающих различные сферы государственной 

и общественной жизни. 

Вторая группа представлена лицами, вовлекаемыми в производство 

(участвующими в нем), т. е. участниками производства. 

Правовой статус участников производства по делам об администра-

тивных правонарушениях определён в главе 25 КоАП РФ. Участниками произ-

водства по делам об административных правонарушениях являются субъекты, 

осуществляющие в установленном законом порядке и форме определённые 

процессуальные функции, конкретное содержание которых зависит от их места 

в производстве, а также от выполняемых ими задач и функций в нём
1
.  

С учетом сказанного, данную группу участников условно можно подраз-

делить на следующие категории (подгруппы): 

а) лица, интересы которых затрагиваются производством по делу об ад-

министративном правонарушении — лицо, в отношении которого ведется про-

изводство по делу об административном правонарушении (ст. 25.1 КоАП РФ) 

и потерпевший (ст. 25.2 КоАП РФ), которыми в определенных случаях могут 

выступать как граждане, так и должностные и юридические лица; 

б) лица, защищающие или представляющие интересы других лиц — за-

конные представители физического лица (ст. 25.3 КоАП РФ), законные пред-

ставители юридического лица (ст. 25.4 КоАП РФ), защитник и представитель 

(ст. 25.5 КоАП РФ), уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей (ст. 25.5.1 КоАП РФ);  

в) лица, выполняющие процессуальные функции и содействующие осу-

ществлению производства, выяснению объективной истины — свидетель (ст. 25.6 

КоАП РФ), понятой (ст. 25.7 КоАП РФ), специалист (ст. 25.8 КоАП РФ), эксперт 

(ст. 25.9 КоАП РФ), переводчик (ст. 25.10 КоАП РФ) — судейская команда. Одни 

из них (свидетели, эксперты) сообщают данные полномочному органу или долж-

ностному лицу. Другие (переводчики, понятые, специалисты) — нужны для за-

крепления доказательств либо обеспечения необходимых условий администра-

тивного производства;  

г) лицо, обеспечивающее соблюдение законности как гражданами 

и юридическими лицами, так и должностными лицами, ведущими производ-

ство по делу и не имеющее при этом служебного интереса в деле — прокурор 

(ст. 25.11 КоАП РФ). 

Такова общая характеристика субъектов производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях, которая позволит более последовательно 

и всесторонне раскрыть административно-процессуальное положение каждого 

из них в данном производстве, в следующих параграфах. 

                                        
1
 См.: Астахов Д. В. Правовое положение участников производства по делам об ад-

министративных правонарушениях: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2005. С. 6. 
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§ 2. Административно-процессуальный статус лиц (органов),  

ведущих производство по делу 

 об административном правонарушении 

Одним из условий эффективности производства по делам об администра-

тивных правонарушениях как вида процессуальной деятельности является 

определение системы публичных органов и должностных лиц, а также объема 

их полномочий по осуществлению процессуальных действий, направленных на 

привлечение лица к административной ответственности. 

Система государственных органов и должностных лиц, осуществляю-

щих от имени этих органов различные процессуальные функции в производ-

стве по делам об административных правонарушениях, закреплена в гла-

вах 22, 23, 27–32 КоАП РФ, а также соответствующих положениях законов 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, 

и конкретизирована в соответствующих нормативных правовых актах упол-

номоченных федеральных органов исполнительной власти. 

Спецификой производства по делам об административных правонаруше-

ниях является участие широкого круга должностных лиц различных органов 

исполнительной власти, наделенных властными полномочиями и правом со-

вершать процессуальные действия в рамках производства по делам об админи-

стративных правонарушениях. Такое положение объясняется, во-первых, раз-

нообразием и спецификой отдельных отраслей государственного управления, 

а во-вторых, чаще всего производство по делу об административном правона-

рушении ведется теми органами и должностными лицами, которые системати-

чески осуществляют контроль и надзор за соблюдением соответствующих пра-

вил, что создает условия для соблюдения принципов оперативности и эконо-

мичности производства. 

Характеризуя различные виды государственных органов, ведущих произ-

водство по делам об административных правонарушениях, необходимо иметь 

в виду, что все правоприменительные функции от имени большинства этих ор-

ганов (за исключением комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, а также административных комиссий и иных коллегиальных органов, со-

здаваемых в соответствии с законами субъектов Российской Федерации) со-

вершают соответствующие должностные лица, уполномоченные применять 

в целях предупреждения и пресечения административных правонарушений ме-

ры административного принуждения, а также рассматривать дела об админи-

стративных правонарушениях и назначать административные наказания, 

предусмотренные Особенной частью КоАП РФ и законодательными актами 

субъектов Российской Федерации, в пределах предоставленных им полномочий 

и лишь при исполнении служебных обязанностей. 

Объем (содержание) полномочий должностных лиц зависит от компетен-

ции государственного органа, в котором осуществляется их профессиональная 

служебная деятельность, процессуальной цели, обусловившей их участие 

в производстве по делам об административных правонарушениях, категории 
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дел об административных правонарушениях, а также видов и размеров админи-

стративных наказаний, которые они могут применять к правонарушителям. 

Наиболее многочисленным видом органов, на которые возложено выполне-

ние многих процессуальных функций в производстве по делам об административ-

ных правонарушениях, являются федеральные органы исполнительной власти, их 

учреждения, структурные и территориальные подразделения, а также уполномо-

ченные органы и учреждения органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением норм 

и правил, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными пра-

вовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и законами субъектов Российской Федерации, соответственно.  

Научный анализ главы 23 КоАП РФ позволяет сделать вывод о том, что 

среди субъектов, осуществляющих производство по делам об административ-

ных правонарушениях, органы внутренних дел (полиция) занимают особое ме-

сто, поскольку они призваны нести основную нагрузку в сфере правоохрани-

тельной деятельности государства. Данное обстоятельство вытекает из положе-

ния пункта 11 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции», согласно которому полиция обязана пресекать административные 

правонарушения и осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях, отнесенных законодательством об административных пра-

вонарушениях к подведомственности полиции, являющейся составной частью 

деятельности органов внутренних дел. 

Основными субъектами, реализующими свои полномочия на стадии воз-

буждения дела об административном правонарушении, являются различные ор-

ганы исполнительной власти федерального и регионального уровней, важная 

роль среди которых принадлежит органам внутренних дел (полиции) и проку-

рору. Реализуя свои полномочия на стадии возбуждения дела об администра-

тивном правонарушении, сотрудники полиции пресекают административные 

правонарушения, применяют меры обеспечения производства по делам об ад-

министративных правонарушениях, осуществляют сбор и анализ информации 

о событии административного правонарушения, выявляют и закрепляют в про-

цессуальной форме доказательства о совершенном правонарушении, истребуют 

необходимые документы, содержащие сведения о правонарушении и лице, его 

совершившем, разъясняют права, обязанности и ответственность участникам, 

вовлеченным в производство, проводят в соответствии со статьей 28.1.1 КоАП 

РФ осмотр места происшествия и закрепляют его результаты, осуществляют 

административное расследование в случаях, предусмотренных статьей 28.7 

КоАП РФ, направляют и исполняют поручения и запросы по делу об админи-

стративном правонарушении, а также запросы о правовой помощи по делам 

об административных правонарушениях в соответствии с международным до-

говором; выносят определение о назначении экспертизы, а также об отказе 

в возбуждении дела об административном правонарушении либо постановле-

ние о прекращении производства по делу до передачи его на рассмотрение, при 

наличии обстоятельств, исключающих производство по делу об администра-
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тивном правонарушении, рассматривают заявленные ходатайства, составляют 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Ко-

АП РФ и законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в случае, если передача этих полномочий предусмотрена со-

ответствующими соглашениями между МВД России и органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, направляют по подведомствен-

ности протокол об административном правонарушении вместе с материалами 

такого дела, для рассмотрения его по существу и осуществляют другие полно-

мочия в соответствии с КоАП РФ и законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Более подробный перечень должностных лиц, уполномоченных от имени 

органов внутренних дел составлять протоколы об административных правона-

рушениях, предусмотрен приказом МВД России от 30 августа 2017 г. № 685 

«О должностных лицах системы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях и осуществлять административное задержание».  

К числу специфичных субъектов, наделенных правом возбуждать дела об 

административных правонарушениях, а также осуществлять надзор за соблю-

дением законодательства на стадии возбуждения дела, законодатель отнес про-

курора. Его полномочия по возбуждению дела об административном правона-

рушении, наиболее полно закреплены в статье 28.4 КоАП РФ. Кроме того, 

в рассматриваемой стадии производства, прокурор вправе вынести мотивиро-

ванное определение об отказе в возбуждении дела об административном право-

нарушении, опротестовать вынесенное другими должностными лицами опреде-

ление об отказе в возбуждении такого дела или применение мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, что свидетель-

ствует о наличии у него юридически властных полномочий. Обладание проку-

рором властными полномочиями, отличает его от других участников производ-

ства, указанных в статье 25.1 КоАП РФ, а отсутствие у него служебного инте-

реса в результатах такой деятельности, отличает его от многочисленных орга-

нов исполнительной власти и их должностных лиц. Все сказанное свидетель-

ствует о необходимости внесения соответствующих корректив в действующее 

законодательство, регулирующее производство по делам об административных 

правонарушениях, в части реального определения места прокурора в соответ-

ствующей системе субъектов рассматриваемых административно-

процессуальных отношений. 

На стадии рассмотрения дела об административном правонарушении 

также большое значение имеет определение круга государственных органов 

(должностных лиц), уполномоченных рассматривать и решать дела об админи-

стративных правонарушениях по существу. 

В настоящее время всю существующую систему органов, осуществляю-

щих рассмотрение дел об административных правонарушениях, можно подраз-

делить на три группы: 
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1) органы, специально созданные для разрешения дел об административ-

ных правонарушениях (например, административные комиссии);  

2) органы, выполняющие подобные полномочия наряду с осуществлени-

ем своих основных функций (например, комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав);  

3) органы, (как правило, контрольно-надзорные), для которых эта дея-

тельность составляет их основное, хотя и не единственное функциональное 

назначение (например, органы внутренних дел, федеральные службы, государ-

ственные инспекции и т. д.). 

Совокупность таких органов, характеризуется особенностями их органи-

зационного построения, специфичностью административных правонарушений 

и организационно-структурным распределением юрисдикционных полномочий 

между ними. 

Как правило, основным принципом построения системы органов, осуществ-

ляющих рассмотрение дел об административных правонарушениях, является тер-

риториально-отраслевой, согласно которому, борьба с административными пра-

вонарушениями ведется с учетом не только территориальных особенностей, но 

и специфики их совершения в отдельных отраслях и сферах государственного 

управления. В соответствии с этим, в системе рассматриваемых органов можно 

выделить две основные подсистемы: территориальную и отраслевую. 

К территориальным органам относятся, прежде всего, судьи, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, а также административные ко-

миссии, которые наделены наиболее широкими полномочиями по рассмотре-

нию дел об административных правонарушениях и в которых отсутствует вер-

тикальная организационная подчиненность каким-либо вышестоящим государ-

ственным органам. 

В свою очередь, отраслевые органы, уполномоченные рассматривать дела 

об административных правонарушениях, тесно связаны с отраслями государ-

ственного управления, а поэтому функционируют на основе специализации с при-

сущей им иерархичностью. При этом отраслевой принцип сочетается с террито-

риальным, когда каждый орган (должностное лицо) осуществляет свои полномо-

чия не только в рамках какой-либо отрасли, но и на определенной территории. 

Центральное место в системе органов, полномочных рассматривать дела 

об административных правонарушениях, занимают судебные органы, от имени 

которых судьи рассматривают данные дела в качестве суда первой инстанции. 

Рассмотрение административных дел судьей является существенной и надеж-

ной гарантией прав и законных интересов привлекаемых к административной 

ответственности лиц, а также потерпевших. 

Полномочия судей по рассмотрению дел об административных правона-

рушениях характеризуются тем, что они вправе рассматривать все правонару-

шения и назначать все виды и размеры административных наказаний, преду-

смотренных санкцией конкретной статьи КоАП РФ или закона субъекта Рос-

сийской Федерации. В отличие, например, от судей, другие органы при рас-

смотрении аналогичных дел обладают ограниченными полномочиями, как по 
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составу рассматриваемых правонарушений, так и по видам применяемых адми-

нистративных наказаний. 

К исключительной подведомственности судей районных судов отнесены 

преимущественно дела об административных правонарушениях, предусмот-

ренные частями 1 и 2 статьи 23.1 КоАП РФ в случаях, когда производство по 

ним, осуществлялось в форме административного расследования, либо, когда 

санкция правовой нормы предусматривает применение наказания в виде адми-

нистративного выдворения за пределы Российской Федерации, административ-

ного приостановления деятельности или дисквалификацию лиц, замещающих 

должности федеральной государственной гражданской службы, должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, долж-

ности муниципальной службы, а также правонарушения, конкретный перечень 

которых предусмотрен пунктом 3 части 3 статьи 23.1 КоАП РФ. 

Дела об административных правонарушениях, указанных в частях 1 

и 2 статьи 23.1 КоАП РФ и совершенных военнослужащими и гражданами, 

призванными на военные сборы, рассматриваются судьями гарнизонных во-

енных судов. 

Судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных пунктом 4 части 3 статьи 23.1 КоАП РФ, 

совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

а также предусмотренных пунктом 5 части 3 статьи 23.1 КоАП РФ. 

В остальных случаях дела об административных правонарушениях, ука-

занных в частях 1 и 2 статьи 23.1 КоАП РФ, а также в случаях, если орган или 

должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном пра-

вонарушении, передает его на рассмотрение судье, рассматриваются мировыми 

судьями, в том числе и перечень правонарушений, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

и отнесенных к их компетенции. 

Другими органами, наделенными полномочиями по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, являются районные (городские), район-

ные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ад-

министративные комиссии или иные коллегиальные органы, создаваемые в со-

ответствии с законами субъектов Российской Федерации, а также многочислен-

ные органы исполнительной власти и их должностные лица, осуществляющие 

контроль и надзор за соблюдением законодательства в различных отраслях гос-

ударственного управления, ведущая роль среди которых принадлежит органам 

внутренних дел (полиции) и которым свойственна определенная должностная 

специализация их сотрудников, способствующая не только более быстрому 

и эффективному рассмотрению дел об административных правонарушениях, но 

и более квалифицированному выяснению всех обстоятельств дела. 

Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 23.2 КоАП РФ и законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, со-
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вершенных лицами в возрасте от 16 до 18 лет, их родителями или законными 

представителями, а также в случае передачи таких дел от уполномоченных ор-

ганов или должностных лиц, к которым поступило такое дело, на рассмотрение 

указанных комиссий (ч. 2 ст. 23.2 КоАП РФ). Рассмотрение данным коллеги-

альным органом указанной категории дел связано с тем, что несовершеннолет-

ние нуждаются в особой защите их прав со стороны государства и общества. 

Административные комиссии или иные коллегиальные органы, созданные 

в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, являются специаль-

ными органами, которые правомочны рассматривать все категории дел об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренные законами субъектов Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за исключением отне-

сённых законодательством к компетенции других органов (должностных лиц). 

В состав комиссий входят председатель, его заместитель, ответственный секре-

тарь, а также члены комиссии. 

Реализуя свои властные полномочия на стадии рассмотрения дел об админи-

стративных правонарушениях, указанные органы или их представители (должност-

ные лица): осуществляют подготовительные действия к рассмотрению дела об ад-

министративном правонарушении (ст. 29.1 КоАП РФ); выясняют обстоятельства, 

исключающие возможность рассмотрения дела об административном правонару-

шении судьёй, членом коллегиального органа, должностным лицом; заявляют са-

моотвод и рассматривают заявление об отводе судье, члену коллегиального органа, 

должностному лицу, принимая соответствующее определение; вызывают лиц, ука-

занных в статьях 25.1–25.10 КоАП РФ; истребуют необходимые дополнительные 

материалы по делу; назначают экспертизы; возвращают дефектные протоколы 

и материалы дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, при 

невозможности их восполнения при рассмотрении дела; передают протокол об ад-

министративном правонарушении и другие материалы дела на рассмотрение по 

подведомственности; принимают решение о приводе лица, участие которого при-

знается обязательным при рассмотрении дела; совершают конкретные действия по 

рассмотрению дела об административном правонарушении (ст. 29.7 КоАП РФ); 

осуществляют ведение протокола о рассмотрении дела об административном пра-

вонарушении (как правило, коллегиальным органом); выносят следующие виды 

постановлений и определений, в том числе постановления: о прекращении произ-

водства по делу об административном правонарушении, при наличии обстоятель-

ств, предусмотренных статьёй 24.5 КоАП РФ; о назначении административного 

наказания; о прекращении производства по делу об административном правонару-

шении, в случаях, предусмотренных пунктами 1–4 части 1.1 статьи 29.9 КоАП РФ, 

а также определения: о передаче дела судье, в орган должностному лицу, уполно-

моченным назначать административные наказания иного вида или размера либо 

применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и другие полномочия, предусмотренные действующим законодатель-

ством об административных правонарушениях. 
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На стадии пересмотра постановлений и решений по делам об админи-

стративных правонарушениях обеспечиваются гарантии законности и обосно-

ванности вынесения решения по делу об административном правонарушении. 

Основными субъектами, правомочными в соответствии со статьёй 30.1 

КоАП РФ пересматривать постановление по делу об административном право-

нарушении, являются соответствующие вышестоящие суды и их должностные 

лица, вышестоящий орган или вышестоящее должностное лицо. При этом вы-

шестоящий орган либо вышестоящее должностное лицо вправе пересматривать 

исключительно только постановление по делу об административном правона-

рушении, вынесенное должностным лицом, находящимся в их организацион-

ном или иерархичном подчинении.   

Реализуя предоставленные им полномочия, указанные субъекты едино-

лично восстанавливают по ходатайству лица пропущенный срок на обжалова-

ние постановления по делу об административном правонарушении либо откло-

няют ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования постанов-

ления по делу об административном правонарушении, вынося соответствующее 

определение (ст.  30.3 КоАП РФ); осуществляют подготовительные действия 

к рассмотрению жалобы или протеста прокурора (ст.ст. 30.4 и 30.10 КоАП РФ); 

совершают процессуальные действия по непосредственному рассмотрению жало-

бы или протеста прокурора на постановление по делу об административном пра-

вонарушении и последующие по ним решения, не вступившие в законную силу 

(ст.ст. 30.6 и 30.10 КоАП РФ); выносят решения по результатам рассмотрения 

жалобы или протеста на постановление по делу об административном правона-

рушении и последующие по ним решения, не вступившие в законную силу 

(ст.ст. 30.7 и 30.10 КоАП РФ); оглашают вынесенное решение, а также вручают 

или направляют в установленные сроки копии такого решения заинтересован-

ным лицам (ст.ст. 30.8–30.9 КоАП РФ); выносят (судьи) различные постановле-

ния по результатам рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную 

силу постановление по делу об административном правонарушении, решения 

по результатам рассмотрения жалоб, протестов (ст. 30.17 КоАП РФ) и иные 

полномочия, предусмотренные главой 30 КоАП РФ.  

На стадии исполнения постановлений об административных наказаниях, 

всех властных субъектов, ведущих производство по делу об административном 

правонарушении, а также выполняющих в ней другие процессуальные функ-

ции, можно разделить на три группы.  

К первой группе следует отнести суд (судью), различные органы исполни-

тельной власти или их должностных лиц, вынесших постановление по делу об 

административном правонарушении (доминирующие субъекты).  

Ко второй — судебных приставов, различные органы исполнительной 

власти и их должностных лиц, в том числе и должностных лиц органов внут-

ренних дел (сотрудников полиции), непосредственно реализующих исполнение 

постановлений о назначении отдельных видов административных наказаний. 
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К третьей группе можно отнести прокурора и руководителей органов, 

должностные лица которых осуществляют исполнение постановлений о назна-

чении административных наказаний. 

Реализуя свои властные полномочия, субъекты, относящиеся к первой 

группе и вынесшие постановление по делу об административном правонаруше-

нии: обращают его к исполнению, а в случае направления его в орган, долж-

ностному лицу, уполномоченному приводить его в исполнение, делают на нем 

отметку о вступлении его в законную силу (чч. 1 и 3 ст. 31.3 КоАП РФ); в слу-

чае назначения по делу об административном правонарушении основного и до-

полнительного наказания, изготавливают и направляют заверенные в установ-

ленном порядке копии постановления, в котором указывают в какой части дан-

ное постановление подлежит исполнению соответствующим органом или 

должностным лицом (ч. 4 ст. 31.3 КоАП РФ); применяют решение об отсрочке 

или рассрочке исполнения отдельных видов административных наказаний 

(ст. 31.5 КоАП РФ); выносят определение о приостановлении исполнения по-

становления о назначении административного наказания, в случае принесения 

на него протеста прокурора (ст. 31.6 КоАП РФ); принимают постановление 

о прекращении исполнения постановления о назначении административного 

наказания в определённых случаях (ст.ст. 31.7, 31.8 и 32.12 КоАП РФ), а также 

осуществляют исполнение постановления о назначении административного 

наказания в виде предупреждения (ст. 32.1 КоАП РФ) и другие полномочия. 

К полномочиям субъектов второй группы, в частности органов внутренних 

дел (полиции), относится исполнение постановления судьи о назначении админи-

стративного наказания в виде конфискации оружия и боеприпасов к нему; о ли-

шении права управления транспортным средством; о лишении права на приобре-

тение и хранение или хранение и ношение оружия и патронов к нему; об админи-

стративном аресте (местами отбывания административного ареста являются под-

разделения территориальных органов внутренних дел)
1
; об административном за-

прете на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 

в дни их проведения.  

Судебные приставы, а также судебные приставы-исполнители исполняют 

постановление судьи о назначении административного наказания в виде конфис-

кации вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного 

правонарушения; административного штрафа; административного приостановле-

ния деятельности; обязательных работ; административного выдворения за преде-

лы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Рос-

сийской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Правовой статус судебных приставов и судебных приставов-исполнителей 

закреплён в Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных при-

ставах», а также Федеральном законе от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве». 

                                        
1
 Федеральный закон от 26.04.2013 г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания администра-

тивного ареста» (ред. от 01.10.2019). 
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Сотрудники таможенных органов исполняют постановление о назначении 

административного наказания в виде конфискации вещи, явившейся орудием со-

вершения или предметом административного правонарушения. 

Должностные лица органов, осуществляющих государственный надзор за 

техническим состоянием тракторов, самоходных машин и других видов техни-

ки, исполняют постановление о назначении административного наказания в ви-

де лишения права управления трактором, самоходной машиной или другими 

видами техники. 

Должностные лица органов, осуществляющих государственный надзор за 

соблюдением правил пользования судами (в том числе маломерными), испол-

няют постановление о лишении права управления судном (в том числе мало-

мерным судном). 

Должностные лица органов, осуществляющих государственный надзор за 

связью, исполняют постановления о лишении права на эксплуатацию радио-

электронных средств или высокочастотных устройств. 

Должностные лица органов, уполномоченных в области охраны, контроля 

и регулирования использования объектов животного мира, отнесённых к охот-

ничьим ресурсам и среды их обитания, исполняют постановление о лишении 

права осуществлять охоту. 

Должностные лица пограничных органов исполняют наказание об адми-

нистративном выдворении за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства, в случае совершения ими администра-

тивных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 18.1 и частью 2 

статьи 18.4 КоАП РФ. 

Представители третьей группы субъектов, прокурор и руководители орга-

нов исполнительной власти, в пределах своих полномочий на стадии исполнения 

осуществляют контроль и надзор за соблюдением законодательства, обеспечива-

ющего защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических 

лиц, вовлечённых в процесс исполнения постановления о назначении администра-

тивного наказания, используя для этого все имеющиеся в их арсенале способы 

и правовые средства реагирования на нарушение законности. 

§ 3. Административно-процессуальный статус участников 

производства по делу об административном правонарушении 

Наряду с субъектами, лидирующими в производстве и непосредственно 

осуществляющими его, в производстве по делам об административных пра-

вонарушениях участвуют и иные лица, заинтересованные в исходе дела, либо 

оказывающие содействие в реализации целей и задач производства и играю-

щие в нем ведущую роль, без участия которых, априори, не может быть и са-

мого производства. 

Обстоятельную характеристику этим лицам даёт законодатель, охарактери-

зовавший их процессуальный статус в главе 25 КоАП РФ «Участники производ-

ства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности». 
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Действующее законодательство об административных правонарушениях не 

устанавливает понятия участника производства по делам об административных 

правонарушениях, однако его определение выработано современной администра-

тивно-правовой наукой, согласно которому участниками производства по делам 

об административных правонарушениях являются субъекты, осуществляющие 

в установленном законом порядке и форме определённые процессуальные функ-

ции, конкретное содержание которых зависит от выполняемых ими задач произ-

водства по делам об административных правонарушениях.   

Иными словами, правовой статус участников производства по делам об 

административных правонарушениях зависит от того, какое место каждый из 

них занимает в производстве по делам об административных правонарушениях.  

Поэтому, несмотря на то, что объем процессуальных прав и обязанностей 

у каждого из них далеко не одинаков, тем не менее, процессуальное положение 

каждого из участников обусловлено наличием у них ряда общих признаков, ха-

рактеризующих их правовой статус, что и предопределило позицию законода-

теля объединить их в рамках одной главы КоАП РФ. Такими признаками, по 

нашему мнению, выступают отсутствие у этих субъектов властных полномо-

чий, та или иная степень их заинтересованности в деле, а также обязанность со-

действовать производству в силу своего служебного или общественного долга. 

Вместе с тем, КоАП РФ, закрепляя процессуальные права и обязанности, 

признает за всеми участниками производства по делам об административных 

правонарушениях общую административно-процессуальную правоспособность 

и административно-процессуальную дееспособность как необходимое условие 

их участия в производстве по делам об административных правонарушениях. 

Принимая во внимание тот факт, что категория «участники производства по 

делам об административных правонарушениях» объединяет в себе весьма неод-

нородный круг субъектов, то теоретическое и практическое значение имеют во-

просы их классификации. Наиболее распространённой, на наш взгляд, видится 

классификация участников в зависимости от роли и назначения, содержания 

и объёма их полномочий. Согласно данному основанию участников производства 

можно разделить на две группы: 

1) имеющие личный интерес в деле; 

2) содействующие осуществлению производства
1
. 

Благодаря такому подходу, можно точно определить правовые статусы 

данных участников. Так, к первой группе относятся: лицо, в отношении которо-

го ведётся производство по делу об административном правонарушении 

(ст. 25.1 КоАП РФ); потерпевший (ст. 25.2 КоАП РФ); законные представители 

физического лица (ст. 25.3 КоАП РФ); законные представители юридического 

лица (ст. 25.4 КоАП РФ); защитник и представитель (ст. 25.5 КоАП РФ); упол-

номоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-

нимателей (ст. 25.5.1 КоАП РФ).  

                                        
1
 Бахрах Д. Н., Ренов Э. Н. Производство по делам об административных правонару-

шениях. — М., 1985. С. 15. 
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Участники данной группы вправе давать показания по делу; заявлять от-

воды других участников производства; пользоваться юридической помощью; 

обжаловать промежуточные и итоговое решения по делу; получать копии про-

цессуальных документов; пользоваться помощью переводчика; знакомиться со 

всеми материалами дела об административном правонарушении.  

Вместе с тем, следует отметить, что существуют серьёзные отличия между 

статусами лица, в отношении которого ведётся производство по делу об админи-

стративном правонарушении, и его законными представителями с одной стороны, 

и потерпевшего с его законными представителями — с другой стороны. Отличи-

тельной чертой статуса первой группы является то, что они не предупреждаются 

об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и не-

исполнение процессуальных обязанностей. В свою очередь, в соответствии с по-

ложениями статьи 25.2 КоАП РФ, потерпевший в производстве может быть 

опрошен в соответствии со статьёй 25.6 КоАП РФ, то есть в качестве свидетеля. 

А это означает, что потерпевший и его законные представители будут предупре-

ждаться об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, и обязаны дать 

правдивые показания: сообщить все известное им по делу, ответить на поставлен-

ные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе пра-

вильность занесения их показаний. При этом участниками, лично заинтересован-

ными в исходе дела, могут быть как физические, так и юридические лица.  

Ко второй группе относятся: свидетель (ст. 25.6 КоАП РФ); понятой 

(ст. 25.7 КоАП РФ); специалист (ст. 25.8 КоАП РФ); эксперт (ст. 25.9 КоАП РФ); 

переводчик (ст. 25.10 КоАП РФ) и прокурор (ст. 25.11 КоАП РФ). 

Участники данной группы, в отличие от предыдущей, наоборот, как пра-

вило, обязаны давать правдивые показания, делать правильный перевод, давать 

верное заключение; они не имеют личной заинтересованности в деле; как правило, 

не наделены правом заявлять отводы участников процесса и получать копии ито-

говых процессуальных документов. В соответствии со статьёй 17.9 КоАП РФ сви-

детель, специалист, эксперт, переводчик несут административную ответствен-

ность за заведомо ложное показание, пояснение, заключение и неправильный пе-

ревод. Кроме того, в качестве лиц, способствующих осуществлению производ-

ства по делу об административном правонарушении, могут быть только физи-

ческие лица, причём их возраст, за исключением свидетеля, прямо оговорён 

в законе — старше 18 лет. 

Однако, несмотря на то, что в главе 25 КоАП РФ перечислены участники 

производства, а также закреплены их права и обязанности, большинство из ко-

торых всё же не систематизировано надлежащим образом, что может привести 

к определённым сложностям, а также к нарушению процессуальных прав, 

в первую очередь лица, в отношении которого ведётся данное производство 

и потерпевшего, а также иных участников
1
.  

                                        
1
 См.: Астахов Д. В. Участники производства по делам об административных право-

нарушениях // Современное право. 2003. № 6.  
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Далее более подробно рассмотрим административно-правовой статус 

всех участников производства по делам об административных правонаруше-

ниях, обратив при этом внимание на некоторые проблемные вопросы иссле-

дуемого явления. 

Административно-процессуальный статус лица, в отношении кото-

рого ведётся производство по делу об административном правонарушении 

(ст. 25.1 КоАП РФ). На основании статьи 49 Конституции Российской Федера-

ции, а также в соответствии со статьёй 1.5 КоАП РФ лицо, в отношении кото-

рого ведётся производство по делу об административном правонарушении, 

считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмот-

ренном КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением 

судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. 

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об админи-

стративном правонарушении, занимает особое положение среди других участ-

ников рассматриваемого производства.  

Процессуальный статус лица, в отношении которого ведётся производ-

ство по делу об административном правонарушении, является производным от 

административно-правового статуса и может быть определён как закреплённая 

в законе система процессуальных прав и обязанностей, а также процессуальных 

гарантий их реализации, образующих содержание административно-

процессуальных правоотношений между полномочным органом (должностным 

лицом) и лицом, в отношении которого возбуждено производство по делу об 

административном правонарушении. 

Учитывая, что процессуальные права и обязанности лица, в отношении 

которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, 

довольно широки, а нормы их закрепляющие, расположены в разных статьях 

КоАП РФ, то представляется необходимым указать хотя бы их приблизитель-

ный список. Общие права рассматриваемого субъекта закреплены в статье 25.1 

КоАП РФ, которыми являются: право знакомиться со всеми материалами дела; 

давать объяснения; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отво-

ды; пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессу-

альными правами в соответствии с КоАП РФ. 

К иным процессуальным правам можно отнести следующие: 

— право на переводчика (ч. 2 ст. 24.2 КоАП РФ); 

— на участие в осмотре места совершения административного правона-

рушения (ст. 28.1.1 КоАП РФ); 

— на ознакомление с протоколом, представление объяснений и замеча-

ний по содержанию протокола (ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ); 

— на уведомление в кратчайший срок родственников, администрации по 

месту работы (учёбы), а также защитника о месте нахождения задержанного 

лица (ч. 3 ст. 27.3 КоАП РФ); 

— на фиксацию в письменной форме или ведение аудиозаписи хода рас-

смотрения дела об административном правонарушении (ч. 3 ст. 24.3 КоАП РФ); 

— на обжалование постановления по делу (ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ); 
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— на обжалование решения по жалобе (чч. 1 и 2 ст. 30.9 КоАП РФ); 

— на отсрочку или рассрочку исполнения постановления о назначении 

административного наказания (чч. 1 и 2 ст 31.5 КоАП РФ). 

Другие важные положения, касающиеся защиты прав лица, в отношении 

которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, 

закреплены в частях 2–4 статьи 25.1 КоАП РФ. 

Вместе с тем, процессуальный статус лица, в отношении которого ведётся 

производство по делу об административном правонарушении, включает в себя 

не только права, но и обязанности, которые в статье 25.1 КоАП РФ не закреп-

лены, а разбросаны по различным главам и статьям раздела IV КоАП РФ. 

Административно-процессуальный статус потерпевшего (ст. 25.2 

КоАП РФ). Потерпевшим признаётся физическое лицо или юридическое лицо, 

которым административным правонарушением причинён физический, имуще-

ственный или моральный вред. Как правило, юридическому лицу может быть 

причинён имущественный ущерб, но вместе с тем в результате административ-

ного правонарушения может пострадать деловая репутация организации. 

Административно-процессуальный статус потерпевшего обусловлен про-

цессуальными правами и обязанностями, опосредующими реализацию интереса 

потерпевшего как участника производства по делам об административных право-

нарушениях. При этом указанные права и обязанности есть элемент содержания 

процессуального правоотношения, связывающего потерпевшего с судьёй, органом 

или должностным лицом органа, в производстве которых находится дело об ад-

министративном правонарушении. 

Особенность процессуального положения потерпевшего — физического 

лица как участника производства по делу об административном правонаруше-

нии состоит в том, что им может быть лицо с ограниченной дееспособностью, 

и полностью недееспособное. Как самостоятельный участник производства, по-

терпевший вправе действовать на всех его стадиях, за исключением исполнения 

постановления о назначении административного наказания. 

Действующее законодательство об административных правонарушениях, 

как известно, не предусматривает специальной процессуальной формы вовлече-

ния потерпевшего в производство по делу об административном правонарушении. 

Процессуальные права потерпевшего закреплены в статье 25.2 КоАП РФ, 

согласно которой потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела 

об административном правонарушении, давать объяснения, представлять дока-

зательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помо-

щью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться 

иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.  

К иным процессуальным правам потерпевшего можно отнести право на 

возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причинённого ему 

административным правонарушением (ст. 4.7 КоАП РФ) и т. д. 

На защиту прав потерпевшего направлено также положение, согласно ко-

торому дело об административном правонарушении рассматривается с участи-
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ем потерпевшего, и лишь в отдельных случаях, прямо предусмотренных зако-

ном, может быть рассмотрено в его отсутствие. 

Кроме того, потерпевший может быть опрошен в соответствии 

со статьёй 25.6 КоАП РФ в качестве свидетеля. 

При этом обязанности потерпевшего также не находят своего закрепле-

ния в статье 25.2 КоАП РФ. 

Административно-процессуальный статус законных представителей 

физического лица (ст. 25.3 КоАП РФ). Защиту прав и законных интересов фи-

зического лица, в отношении которого ведётся производство по делу об адми-

нистративном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершен-

нолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишён-

ных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют 

их законные представители, которыми являются их родители, усыновители, 

опекуны или попечители, родственные связи или соответствующие полномочия 

которых удостоверяются документами, предусмотренными законом. 

В этой связи законные представители физического лица, в отношении кото-

рого ведётся производство по делу об административном правонарушении, а так-

же потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные КоАП РФ 

в отношении представляемых ими лиц. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении, совер-

шенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное ли-

цо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе при-

знать обязательным присутствие законного представителя указанного лица. 

Указанные лица, в случае неявки к судье, в орган, к должностному лицу, рас-

сматривающим дело об административном правонарушении в отношении их 

подопечных, в соответствии с частью 1 статьи 27.15 КоАП РФ могут быть под-

вергнуты приводу. 

Административно-процессуальный статус законных представителей 

юридического лица (ст. 25.4 КоАП РФ). Защиту прав и законных интересов 

юридического лица, в отношении которого ведётся производство по делу об ад-

министративном правонарушении, или юридического лица, являющегося потер-

певшим, осуществляют его законные представители, которыми в соответствии 

с КоАП РФ являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответ-

ствии с законом или учредительными документами органом юридического лица, 

полномочия которых подтверждаются документами, удостоверяющими их слу-

жебное положение. 

В этой связи, законные представители юридического лица, в отношении 

которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, 

а также юридического лица, являющегося потерпевшим, имеют права и обязан-

ности, предусмотренные КоАП РФ в отношении представляемых ими лиц.  

Как правило, дело об административном правонарушении, совершенном 

юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя 

или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено 

лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, или если 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100006
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_31.html#p10098
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имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения 

дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела 

либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении, совер-

шенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве 

которых находится дело об административном правонарушении, вправе при-

знать обязательным присутствие законного представителя юридического лица. 

Административно-процессуальный статус защитника и представите-

ля (ст. 25.5 КоАП РФ). Для оказания юридической помощи лицу, в отношении 

которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, 

в производстве может участвовать защитник, а для оказания юридической по-

мощи потерпевшему — представитель, которыми могут выступать адвокат, 

полномочия которого подтверждаются соответствующим удостоверением, 

а при участии в деле — и специальным ордером, или иное лицо, чьи полномо-

чия, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с граждан-

ским законодательством. 

Кроме того, в отличие от иного лица, оказывающего юридическую по-

мощь, полномочия адвоката урегулированы помимо КоАП РФ еще и Федераль-

ным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации».  

Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по де-

лу об административном правонарушении с момента его возбуждения, а в слу-

чаях, предусмотренных статьей 28.6 КоАП РФ, с момента оформления преду-

преждения или с момента назначения административного штрафа на месте со-

вершения административного правонарушения. 

С указанного момента, в целях оказания правовой помощи своему дове-

рителю в рамках производства по делу, защитник и представитель наделяются 

соответствующими правами для ознакомления со всеми материалами дела, 

представлению доказательств, заявлению ходатайств и отводов на участие 

в рассмотрении дела, обжалованию применения мер обеспечения производства 

по делу, постановления по делу, пользованию иными процессуальными права-

ми в соответствии с КоАП РФ. 

Административно-процессуальный статус Уполномоченного при Пре-

зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (ст. 25.5.1 

КоАП РФ). Согласно статье 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ 

«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федера-

ции»
1
 Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей (далее — Уполномоченный) и его рабочий аппарат являются 

государственным органом с правом юридического лица, обеспечивающим гаран-

тии государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-

                                        
1
 Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации». 
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тельской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и должностными лицами.  

Статьёй 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 г. № 294-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации" отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в КоАП РФ включена статья 25.5.1, предусматриваю-

щая возможность участия по ходатайству лица, в отношении которого ведётся 

производство по делу об административном правонарушении в области пред-

принимательской деятельности, в качестве защитника, Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

Следует учесть, что собственной компетенцией по непосредственному 

устранению правонарушений или привлечению виновных к административной 

ответственности, уполномоченный не обладает. Методы его деятельности, как 

правило, сводятся к убеждению должностных лиц в необходимости точного 

исполнения возложенных на них обязанностей и соблюдения прав и законных 

интересов предпринимателей.  

Между тем, приравняв Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей к защитнику, законодатель наде-

лил его таким же объёмом прав, который необходим для обеспечения им защи-

ты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выступающих 

в качестве лица, привлекаемого к административной ответственности. 

К таким правам Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей как участника производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях можно отнести следующие: 

— знакомиться со всеми материалами дела; 

— представлять доказательства; 

— заявлять ходатайства и отводы на участие в рассмотрении дела; 

— обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, по-

становление по делу, а также пользоваться иными процессуальными правами 

в соответствии с КоАП РФ. 

Административно-процессуальный статус свидетеля (ст. 25.6 КоАП РФ). 

Важная роль в производстве по делу об административном правонарушении при-

надлежит свидетелю, являющемуся важнейшим, а зачастую и единственным ис-

точником получения объективных сведений о юридически значимых обстоятель-

ствах по делу, имеющих значение для правильного его разрешения, процессуаль-

ное положение которого определено в статье 25.6 КоАП РФ. 

Свидетелем может быть любое физическое лицо, которому могут быть 

известны обстоятельства, подлежащие установлению по делу (ч. 1 ст. 25.6 

КоАП РФ). При этом возникновение у гражданина свидетельской правосубъ-

ектности не ставится законом в жёсткую зависимость от возраста и состоя-

ния здоровья носителя информации.  

Часть 2 статьи 25.6 КоАП РФ устанавливает обязанности свидетеля, свя-

занные с осуществлением производства по делам об административных право-

нарушениях: дать правдивые показания; сообщить все известное ему по делу; 
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ответить на поставленные вопросы; удостоверить своей подписью в соответ-

ствующем протоколе правильность занесения его показаний. Эти обязанности 

свидетеля подкреплены возможностью применения к нему административной 

ответственности за отказ или за уклонение от исполнения обязанностей свиде-

теля (ст. 17.7 КоАП РФ). 

В то же время, согласно данной статье, свидетель вправе: 

1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких род-

ственников, под которыми закон признает родителей, детей, усыновителей, усы-

новлённых, родных братьев и сестёр, дедушек, бабушек, внуков; 

2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; 

3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 

4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний 

в протокол. 

В настоящее время КоАП РФ лишь определяет круг близких родственни-

ков, показания которых охватываются институтом свидетельского иммунитета, 

тогда как его значение проявляется и в несколько иной более широкой плоско-

сти. При этом речь идёт и о свидетельском иммунитете как гарантии независи-

мости субъектов определённых видов профессиональной деятельности.  

При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста че-

тырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае 

необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несо-

вершеннолетнего свидетеля. 

Свидетель предупреждается об административной ответственности за да-

чу заведомо ложных показаний (ст. 17.9 КоАП РФ). Отметим также, что в каче-

стве свидетеля могут быть опрошены также такие участники производства, как 

потерпевший (ч. 4 ст. 25.2 КоАП РФ) и понятой (ч. 5 ст. 25.7 КоАП РФ). 

Административно-процессуальный статус понятого (ст. 25.7 КоАП РФ). 

Одним из участников производства по делам об административных правонару-

шениях, обеспечивающим гарантии процессуальных прав в производстве, явля-

ется понятой, в качестве которого может быть привлечено любое не заинтере-

сованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число понятых при этом 

должно быть не менее двух. Об их участии в производстве делается соответ-

ствующая запись в протоколе. 

Понятым признается лицо, привлекаемое в предусмотренных законом 

случаях к присутствию при производстве должностным лицом определённых 

процессуальных действий, предусмотренных главой 27 КоАП РФ и стать-

ёй 28.1.1 КоАП РФ с целью удостоверения своей подписью в составленном по 

этому поводу соответствующем протоколе, факта совершения в его присут-

ствии процессуальных действий, а также их содержание и результаты. 

Из этого следует, что участие понятого является одной из гарантий объек-

тивности производства должностным лицом процессуальных действий, а полу-

ченные и закреплённые таким образом их результаты принимаются в качестве до-

казательства в производстве по делу об административном правонарушении. 
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При этом понятой вправе делать замечания по поводу совершаемых про-

цессуальных действий, которые подлежат занесению в протокол. 

В случае необходимости понятой может быть опрошен в качестве свиде-

теля в соответствии со статьёй 25.6 КоАП РФ. 

Однако в последнее время отмечается тенденция снижения роли понятого 

в производстве процессуальных действий, в связи с тем, что на смену традици-

онному порядку их осуществления, в контрольно-надзорную деятельность гос-

ударственных органов все чаще внедряются технические средства, обладающие 

функциями фото- и видеозаписи, позволяющие осуществлять такие действия даже 

в самых труднопроходимых местностях и труднодоступных местах и с наимень-

шим риском для их жизни или здоровья.  

В случае применения видеозаписи для фиксации совершения процессу-

альных действий, за исключением личного досмотра, эти процессуальные дей-

ствия совершаются в отсутствие понятых, о чем делается запись в соответству-

ющем протоколе либо акте освидетельствования на состояние алкогольного 

опьянения. Материалы, полученные при совершении процессуальных действий 

с применением видеозаписи, прилагаются к соответствующему протоколу либо 

акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. 

Административно-процессуальный статус специалиста (ст. 25.8  

КоАП РФ). В качестве специалиста для участия в производстве по делу об ад-

министративном правонарушении может быть привлечено любое не заинтере-

сованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее знаниями, необ-

ходимыми для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии до-

казательств, а также в применении технических средств. 

Для специалиста как участника производства по делам об административ-

ных правонарушениях законодатель закрепляет необходимый объем обязанностей 

и прав, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 25.8 КоАП РФ.  

Специалист предупреждается об административной ответственности за 

дачу заведомо ложных пояснений (ст. 17.9 КоАП РФ). За отказ или за уклоне-

ние от исполнения обязанностей, специалист также несёт административную 

ответственность (ст. 17.7 КоАП РФ). 

Административно-процессуальный статус эксперта (ст. 25.9 КоАП РФ). 

В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в ис-

ходе дела лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, ис-

кусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экс-

пертного заключения.  

Одним из основных требований, предъявляемых к эксперту, является нали-

чие компетентности, т. е. он должен быть специалистом высокой квалификации, 

авторитетом в определённой области науки, техники, искусства и ремесла.  

Для экспертов, являющихся сотрудниками государственных экспертных 

учреждений, выполнение экспертиз входит в их должностные обязанности, то-

гда как лица, не являющиеся сотрудниками экспертных учреждений, не обяза-

ны проводить экспертизу и давать заключение помимо их воли. Необходимым 

условием привлечения в качестве эксперта лица, не являющегося государ-
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ственным экспертом, является его согласие, выраженное в письменной форме, 

что требует внесения изменений в часть 1 статьи 26.4 КоАП РФ. 

Особое значение при производстве экспертизы отводится механизму 

разъяснения прав, обязанностей и предупреждению об ответственности экспер-

та, который зависит от способа назначения экспертизы, а именно: судом, орга-

ном, должностным лицом, в случае поручения ими производства экспертизы на 

основании соответствующего определения по делу конкретному эксперту, либо 

руководителем экспертного учреждения, в случае, если в определении указыва-

ется учреждение, в котором должна быть проведена экспертиза. 

Исчерпывающий перечень обстоятельств, исключающих возможность 

участия эксперта в производстве по делу об административном правонаруше-

нии, определён частью 2 статьи 25.12 КоАП РФ.  

Форма экспертного заключения и его содержание определены частью 5 

статьи 26.4 КоАП РФ, согласно которой эксперт даёт заключение по делу об 

административном правонарушении в письменной форме. 

Для эксперта как участника производства по делам об административных 

правонарушениях законодатель закрепляет необходимый объем обязанностей 

и прав, предусмотренных частями 2 и 5 статьи 25.9 КоАП РФ.  

При этом эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если постав-

ленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предо-

ставленных ему материалов недостаточно для дачи заключения. 

В то же время, за дачу заведомо ложного заключения эксперт несёт админи-

стративную ответственность, предусмотренную статьёй 17.9 КоАП РФ. В свою 

очередь за отказ или за уклонение от исполнения обязанностей эксперт несёт ад-

министративную ответственность, предусмотренную статьёй 17.7 КоАП РФ. 

Административно-процессуальный статус переводчика (ст. 25.10 Ко-

АП РФ). Одним из основных прав участников производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях является право говорить на родном языке, для 

чего в производстве по делу необходимо участие переводчика.  

В качестве переводчика может быть привлечено любое не заинтересован-

ное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языком или навыками 

сурдоперевода. Переводчик назначается судом или должностным лицом, в про-

изводстве которого находится дело об административном правонарушении. 

Исчерпывающий перечень обстоятельств, исключающих возможность 

участия переводчика в производстве по делу об административном правонару-

шении, определён частью 2 статьи 25.12 КоАП РФ.  

Для переводчика как участника производства по делам об администра-

тивных правонарушениях законодатель закрепляет необходимый объем обя-

занностей, предусмотренных частью 3 статьи 25.10 КоАП РФ.  

Переводчик предупреждается об административной ответственности за 

выполнение заведомо неправильного перевода, предусмотренного статьёй 17.9 

КоАП РФ. За отказ или за уклонение от исполнения своих обязанностей по де-

лу об административном правонарушении переводчик несёт административную 

ответственность в соответствии со статьёй 17.7 КоАП РФ. 
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Административно-процессуальный статус прокурора (ст. 25.11  

КоАП РФ). Особая роль в производстве по делам об административных право-

нарушениях принадлежит прокурору. Законодательство об административных 

правонарушениях подчёркивает двойственную роль прокурора как представи-

теля государственно-властных структур, как не просто субъекта, ведущего про-

изводство, но и как участника производства по делам об административных 

правонарушениях, и закрепляет часть его процессуальных прав по надзору за 

состоянием законности при принятии уполномоченными субъектами решений 

по делам об административных правонарушениях в статье 25.11 КоАП РФ, в то 

время как его полномочия по возбуждению дел об административных правона-

рушениях зафиксированы в статье 28.4 КоАП РФ, а полномочия, связанные 

с пересмотром дел — в статьях 30.10, 30.12 КоАП РФ и др. 

Вообще, совокупность процессуальных прав и обязанностей прокурора 

вытекает из норм Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации» и норм КоАП РФ, в частности статей 24.6, 

25.11, 28.4, 30.10 и др. Осуществляя общий надзор за законностью, КоАП РФ 

наделяет прокурора определённым объёмом полномочий властного характера 

в рамках производства по делам об административных правонарушениях, за 

исключением дел, находящихся в производстве суда (ст. 24.6 КоАП РФ). 

К таким полномочиям прокурора или его заместителя в соответствии с ча-

стью 1 статьи 25.11 и статьёй 28.4 КоАП РФ можно отнести: право возбуждать 

производство по делу об административном правонарушении в форме постанов-

ления, а также выносить определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования с последую-

щим направлением его для рассмотрения и разрешения уполномоченному органу; 

выносить определение об отказе в возбуждении дела об административном пра-

вонарушении; участвовать в рассмотрении дела об административном правона-

рушении; заявлять ходатайства; давать заключения по вопросам, возникающим во 

время рассмотрения дела; приносить протест на постановление по делу об адми-

нистративном правонарушении независимо от участия в деле, а также совершать 

иные предусмотренные законодательством действия. 

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 25.11 КоАП РФ прокурор из-

вещается о месте и времени рассмотрения дела об административном правонару-

шении, совершенном несовершеннолетним, а также дела об административном 

правонарушении, возбуждённого по инициативе прокурора. 

Важной процессуальной гарантией принятия объективного решения по делу 

и соблюдения прав лично заинтересованных в результате дела субъектов является, 

на наш взгляд, возможность отвода участников, которые могут быть прямо или 

косвенно заинтересованы в исходе дела. Так, в статье 25.12 КоАП РФ сформули-

рованы обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по 

делу об административном правонарушении. 

В качестве защитника и представителя к участию в производстве по де-

лу об административном правонарушении не допускаются лица, которые явля-

ются сотрудниками государственных органов, осуществляющих надзор и кон-
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троль за соблюдением правил, нарушение которых явилось основанием для 

возбуждения данного дела, или которые ранее выступали в качестве иных 

участников производства по данному делу. 

В качестве специалиста, эксперта и переводчика к участию в производ-

стве по делу об административном правонарушении не допускаются лица, со-

стоящие в родственных отношениях с лицом, привлекаемым к административ-

ной ответственности, потерпевшим, их законными представителями, за-

щитником, представителем, прокурором, судьёй, членом коллегиального орга-

на или должностным лицом, в производстве которых находится данное дело, 

или ранее выступавшие в качестве иных участников производства по данному 

делу, а равно если имеются основания считать этих лиц лично, прямо или кос-

венно, заинтересованными в исходе данного дела. 

Данная гарантия обеспечивается возможностью осуществления отвода лиц, 

участие которых в производстве по делу об административном правонарушении 

в соответствии со статьёй 25.12 КоАП РФ не допускается. 

При наличии предусмотренных законом обстоятельств, исключающих 

возможность участия лица в качестве защитника, представителя, специалиста, 

эксперта или переводчика в производстве по делу об административном право-

нарушении, указанное лицо подлежит отводу. 

Исключение возможности участия в производстве осуществляется пу-

тём подачи судье, органу, должностному лицу, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении, заявления о самоот-

воде или об отводе. 

Рассмотрев заявление о самоотводе или об отводе, судья, орган, долж-

ностное лицо, в производстве которого находится дело об административном 

правонарушении, выносит определение об удовлетворении заявления либо об 

отказе в его удовлетворении. 

Также КоАП РФ предусматривает общий порядок возмещения расходов 

потерпевшему, его законным представителям, свидетелю, специалисту, экспер-

ту, переводчику и понятому (ст. 25.14 КоАП РФ), а также правила извещения 

лиц, участвующих в производстве по делам об административных правонару-

шениях (ст. 25.15 КоАП РФ). 
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ГЛАВА 14 

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В настоящее время наибольшее число административных правонаруше-
ний выявляется сотрудниками органов внутренних дел, так как именно к их 
компетенции отнесено составление протоколов по самым массовым админи-
стративно наказуемым нарушениям (в области дорожного движения, а также 
общественного порядка) при самой большой штатной численности личного со-
става среди всех юрисдикционных органов. Изучение практики деятельности 
полиции показывает, что в большинстве случаев совершение таких правонару-
шений, влечёт необходимость оперативной и адекватной реакции со стороны 
сотрудников органов внутренних дел, в том числе в 70 % ситуаций в форме 
применения некоторых из предусмотренных КоАП РФ мер обеспечения произ-
водства по делам об административных правонарушениях, а именно: доставле-
ния, административного задержания, личного досмотра, досмотра вещей, нахо-
дящихся при физическом лице, досмотра транспортных средств, изъятия вещей 
и документов, привода. В процессе применения все они достаточно существен-
но вторгаются в сферу личных прав и свобод граждан. 

В этой связи проблема соблюдения законности при их применении осо-
бенно актуальна, поскольку личные или имущественные ограничения при их 
реализации осуществляются до принятия и вступления в законную силу реше-
ния по делу, а значит, производятся в отношении граждан, которые в соответ-
ствии со статьёй 1.5 КоАП РФ, считаются невиновными в совершении право-
нарушения. При этом ведущая роль в соблюдении законности должна принад-
лежать государственным органам и их должностным лицам, уполномоченным 
применять те или иные меры обеспечения.  

§ 1. Общая характеристика и классификация  

мер обеспечения производства по делам  
об административных правонарушениях  

Меры обеспечения производства по делам об административных правона-
рушениях, перечисленные в статье 27.1 КоАП РФ, являются в подавляющем 
большинстве мерами административно-процессуального принуждения и направ-
лены на принудительное обеспечение данного вида производства, в рамках кото-
рого, прежде всего, происходит «всестороннее, полное, объективное и своевре-
менное выяснение обстоятельств каждого дела». 

К их числу относятся: 
1) доставление; 
2) административное задержание; 
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, 

находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу 
помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; 

4) изъятие вещей и документов; 
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5) отстранение от управления транспортным средством соответству-
ющего вида; 

5.1) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; 
6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 
7) задержание транспортного средства; 
8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 
9) привод; 
10) временный запрет деятельности; 
11) залог за арестованное судно; 
12) помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежа-

щих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме 
принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в специальные 
учреждения, предусмотренные Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

13) арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления 
о назначении административного наказания за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ. 

Перечисленные меры обеспечения применяются уполномоченными на то 
лицами в целях пресечения административного правонарушения, установления 
личности нарушителя, составления протокола об административном правона-
рушении при невозможности его составления на месте выявления администра-
тивного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмот-
рения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по 
делу постановления. 

Меры обеспечения производства по делам об административных право-
нарушениях обладают специфическими чертами, характерными для админи-
стративно-процессуального принуждения, и позволяющими отнести их к числу 
принудительных мер административно-процессуального обеспечения. 

1. Основание применения данных мер состоит из двух составляющих — 
основного (материального) и дополнительного (процессуального). Материаль-
ное — связано с обнаружением достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения (а в отдельных случаях и пре-
ступления). Процессуальное — невыполнение лицом, в отношении которого 
осуществляется производство по делу, процессуальных обязанностей, законных 
требований уполномоченных должностных лиц, наличие препятствий (отсут-
ствие условий) для совершения необходимых процессуальных действий 
(например, невозможность составить протокол на месте правонарушения, уста-
новить личность нарушителя и др.), необходимость сбора доказательств. 

2. Применяются только в рамках производства по делу об административ-
ном правонарушении, в ходе которого решается вопрос о возможности примене-
ния к виновному административного наказания. Это проявляется в следующем:  

а) они могут осуществляться только, пока ведётся производство (с мо-
мента возбуждении дела до его прекращения); 

б) как правило, в отношении лица, к которому предполагается примене-
ние административного наказания; 
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в) сами эти меры должны быть менее суровыми, чем те, назначение кото-
рых они призваны обеспечивать; 

г) их содержание нередко предопределяется соответствующей санкцией
1
, 

а их применение обеспечивает исполнение назначенных административных 
наказаний, схожих с ними по способу принудительного воздействия (например, 
изъятие вещей производится для обеспечения конфискации этих вещей, адми-
нистративное задержание для обеспечения административного ареста). 

3. Применением большинства мер процессуального обеспечения дости-
гаются процессуальные цели, а именно: обеспечивается участие лица, в отно-
шении которого ведется производство по делу, обнаружение орудий соверше-
ния либо предметов правонарушения, установление личности нарушителя, со-
ставление протокола об административном правонарушении при невозможно-
сти его составления на месте выявления административного правонарушения, 
обеспечение сбора доказательств по делу, своевременное и правильное рас-
смотрение дела об административном правонарушении и исполнение принято-
го по делу постановления.  

4. Назначение мер административно-процессуального принуждения со-
стоит в том, чтобы обеспечить реализацию процессуальных норм, устанавли-
вающих порядок привлечения к административной ответственности. Примене-
ние процессуальных мер принуждения позволяет преодолеть различные пре-
пятствия, которые могут возникнуть в ходе производства по делу об админи-
стративном правонарушении, обеспечить совершение предусмотренных зако-
ном процессуальных действий, исследование обстоятельств совершения адми-
нистративного правонарушения, разрешение дела о данном правонарушении по 
существу (юрисдикцию), и исполнение принятого по делу решения. 

5. Принудительные меры процессуального обеспечения не являются санк-
циями. Это вспомогательные средства воздействия, которые применяются в фор-
ме индивидуальных правоохранительных актов управления, с их помощью реша-
ются «тактические» задачи производства (участие в производстве конкретного 
лица, сбор доказательств, составление процессуального документа). 

6. Установлен особый процессуальный порядок фиксации применения 
рассматриваемых мер обеспечения. В частности, обязательно составление от-
дельного протокола: 

— об административном задержании;  
— об осмотре принадлежащих юридическому лицу помещений, террито-

рий, находящихся там вещей и документов;  
— об отстранении от управления транспортным средством, а также 

о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 
— об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей; 
— об аресте судна, доставленного в порт Российской Федерации; 
— о временном запрете деятельности; 
— о задержании судна, доставленного в порт Российской Федерации. 

                                        
1
 Бахрах Д. Н. Административно-процессуальное принуждение // Правоведение. 1989. 

№ 3. С. 60. 
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Альтернативный порядок предусмотрен для фиксации доставления, лич-
ного досмотра, досмотра вещей, изъятия вещей и документов, задержания 
транспортного средства.  

Перечисленные признаки являются общими для принудительных мер обес-
печения производства по делам об административных правонарушениях. 

Для применения отдельных мер обеспечения необходимо принятие соот-
ветствующего решения в установленном законом порядке. Так, о применении 
залога за арестованное судно и ареста имущества в целях обеспечения испол-
нения постановления о назначении административного наказания за незакон-
ное вознаграждение от имени юридического лица решение судьи выносится 
в форме определения, привод осуществляется на основании определения судьи 
или постановления должностного лица указанного органа, рассматривающих 
дело об административном правонарушении, в специальное учреждение ино-
странный гражданин или лицо без гражданства помещается на основании по-
становления судьи. 

При возбуждении и в ходе производства по делам об административных 
правонарушениях уполномоченными на то должностными лицами может осу-
ществляться также проверка у граждан документов, удостоверяющих личность, 
к примеру, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13 Федерального закона 
«О полиции» данная мера применяется «если имеется повод к возбуждению в от-
ношении этих граждан дела об административном правонарушении». 

Уяснению содержания отдельных мер обеспечения производства по де-
лам об административных правонарушениях их назначения и оснований при-
менения во многом способствует их научная классификация. 

В научной и учебной литературе предлагаются следующие классифика-
ционные признаки (критерии): 

1) характер правоограничений, содержащихся в принудительных мерах; 
2) функции мер процессуального принуждения;  
3) стадия производства по делу, на которой они применяются. 
Выбор этих критериев, по нашему мнению, позволяет осуществить 

наиболее последовательную дифференциацию всех мер обеспечения производ-
ства по делам об административных правонарушениях, выявить наиболее сход-
ные, объединив их в соответствующие группы. 

В зависимости от характера правоограничений, содержащихся в мерах 
административно-процессуального принуждения, их подразделяют на три 
группы, а именно, меры, содержащие ограничения: 

1) личных неимущественных прав (доставление, административное за-
держание, привод, помещение в специальные учреждения иностранных граж-
дан или лиц без гражданства, личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транс-
портного средства, находящихся при физическом лице, медицинское освиде-
тельствование); 

2) имущественных прав личности (изъятие вещей и документов, арест то-
варов, транспортных средств, залог за арестованное судно, арест судна, достав-
ленного в порт Российской Федерации, арест имущества в целях обеспечения 
исполнения постановления о назначении административного наказания); 
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3) организационного характера (осмотр принадлежащих юридическому 
лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов, времен-
ный запрет деятельности). 

В зависимости от стадии производства по делу принудительные меры 
административно-процессуального обеспечения можно объединить в группы, 
а именно, меры, применяемые на стадии: 

1) возбуждения дела; 
2) рассмотрения дела (привод); 
3) исполнения постановления по делу (помещение в специальные учрежде-

ния иностранных граждан или лиц без гражданства, арест имущества в целях 
обеспечения исполнения постановления о назначении административного 
наказания). 

С учетом характера функций, выполняемых мерами обеспечения по де-
лу об административном правонарушении, все они могут быть разделены на 
следующие основные группы:  

1) меры, обеспечивающие участие в производстве по делу об админи-
стративном правонарушении лиц, участие которых является по закону обяза-
тельным: доставление (ст. 27.2 КоАП РФ); административное задержание 
(ст. 27.3 КоАП РФ); привод (ст. 27.15 КоАП РФ); помещение в специальные 
учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих админи-
стративному выдворению за пределы Российской Федерации (ст. 27.19 КоАП РФ); 

2) меры, обеспечивающие пресечение выявленного административного 
правонарушения: отстранение от управления транспортным средством 
(ст. 27.12 КоАП РФ); задержание транспортного средства (ст. 27.13 КоАП РФ); 
временный запрет деятельности (ст. 27.16 КоАП РФ);  

3) меры, обеспечивающие обнаружение (выявление) доказательств: все 
виды досмотров (ст.ст. 27.7, 27.9 КоАП РФ); осмотр принадлежащих юридиче-
скому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий 
и находящихся там вещей и документов (ст. 27.8 КоАП РФ); изъятие вещей 
и документов (ст. 27.10 КоАП РФ); освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения (ст. 27 12 КоАП РФ); медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения (ст. 27 12.1 КоАП РФ); 

4) меры, обеспечивающие сохранение доказательств: задержание судна, до-
ставленного в порт Российской Федерации (ст. 27.13.1 КоАП РФ); арест товаров, 
транспортных средств и иных вещей (ст. 27.14 КоАП РФ); арест судна, доставлен-
ного в порт Российской Федерации (ст. 27.14.1 КоАП РФ); залог за арестованное 
судно (ст. 27.18 КоАП РФ); 

5) меры, обеспечивающие исполнение постановления о назначении админи-
стративного наказания: помещение в специальные учреждения иностранных граж-
дан или лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за 
пределы Российской Федерации (ст. 27.19 КоАП РФ); арест имущества в целях 
обеспечения исполнения постановления о назначении административного 
наказания (ст. 27.20 КоАП РФ). 
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Данный вариант классификации, на наш взгляд, должен быть взят в каче-
стве базового при группировке мер обеспечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении.  

§ 2. Меры, обеспечивающие участие в производстве по делу лиц,  

участие которых по закону является обязательным 

Характеристику каждой меры обеспечения дадим в следующем порядке: 
содержание меры принуждения; лица, уполномоченные применять конкретную 
меру; основания применения меры принуждения; цели применения меры при-
нуждения; порядок применения меры обеспечения, включающий процедуру 
и способ фиксации её применения. 

К числу предусмотренных КоАП РФ мер административно-
процессуального принуждения, обеспечивающих участие в производстве по 
делу об административном правонарушении лиц, участие которых является по 
закону обязательным, относятся: 

1) доставление; 
2) административное задержание; 
3) привод; 
4) задержание судна, доставленного в порт Российской Федерации. 
Применение этих мер направлено на то, чтобы создать необходимые 

условия для выполнения участниками производства законных требований 
должностного лица, ведущего производство по делу об административном пра-
вонарушении. Их применение позволяет обеспечить своевременное выполне-
ние необходимых процессуальных действий, в которых участие конкретных 
лиц является обязательным, правильное рассмотрение дела и исполнение при-
нятого по нему постановления.  

Каждая из перечисленных мер административно-процессуального при-
нуждения связана с ограничением свободы передвижения, прежде всего, лица, 
в отношении которого осуществляется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, и применяется в целях, на основаниях и в порядке 
установленных КоАП РФ.  

Доставление. В соответствии с частью 1 статьи 27.2 КоАП РФ доставле-
ние «есть принудительное препровождение физического лица, а в случаях, 
предусмотренных пунктами 3, 8 и 10.1 настоящей части, судна и других орудий 
совершения административного правонарушения в целях составления протоко-
ла об административном правонарушении при невозможности его составления 
на месте выявления административного правонарушения, если составление 
протокола является обязательным». При этом сотрудники органов внутренних 
дел осуществляют доставление «в служебное помещение органа внутренних 
дел (полиции) или в помещение органа местного самоуправления сельского по-
селения» (пп. 1, 2 ч. 1 ст.  27.2 КоАП РФ). 

Доставление — это всего лишь перемещение физического лица, судна 
и других орудий совершения административного правонарушения в простран-
стве от места совершения (выявления) административного правонарушения 
к месту дальнейшего разбирательства, которое будет осуществляться в рамках 



Глава 14. Меры обеспечения производства … 

282 

производства по делу об административном правонарушении в служебном по-
мещении органов внутренних дел. 

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что до-
ставление, осуществляемое сотрудниками органов внутренних дел в соответствии 
со статьёй 27.2 КоАП РФ, следует считать самостоятельной мерой принуждения. 
Об этом, прежде всего, четко свидетельствует его целевое назначение — создание 
условий для составления протокола об административном правонарушении.  

Доставление физического лица, как самостоятельную меру администра-
тивно-процессуального обеспечения характеризует то, что она отличается от 
административного задержания: 

1) по кругу лиц, уполномоченных осуществлять данную меру; 
2) по основаниям; 
3) порядку и срокам её применения. 
Вместе с тем доставление физического лица и административное задер-

жание тесно взаимосвязаны между собой, так как первое по действующему за-
конодательству всегда предшествует второму. 

Доставление физического лица, установленное статьёй 27.2 КоАП РФ, мо-
жет осуществляться должностными лицами органов внутренних дел (полиции) 
при выявлении, прежде всего, тех административных правонарушений, дела о ко-
торых в соответствии со статьёй 23.3 КоАП РФ рассматривают органы внутрен-
них дел (полиция), либо при выявлении административных правонарушений, по 
делам о которых в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ органы 
внутренних дел (полиция) составляют протоколы об административных правона-
рушениях, а также при выявлении любых административных правонарушений 
в случае обращения к ним должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы о соответствующих административных правонарушениях.  

При непосредственном обнаружении «достаточных данных, указываю-
щих на наличие события административного правонарушения», должностное 
лицо, уполномоченное составлять протоколы об административных правона-
рушениях, на месте обнаружения правонарушения производит предварительное 
разбирательство с лицом, совершившим (совершающим) противоправное дея-
ние. В рамках данного предварительного разбирательства оно предпринимает 
необходимые меры для прекращения правонарушения, применяя при этом не-
обходимые меры административного пресечения (требует прекращения право-
нарушения, применяет физическую силу, специальные средства). Затем, удо-
стоверившись в наличии установленных законом признаков административного 
правонарушения и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по 
делу об административном правонарушении (ст. 24.5 КоАП РФ), на основе 
имеющихся сведений принимает решение о возбуждении производства по делу 
об административном правонарушении и составлении соответствующего про-
цессуального документа. И, только после принятия такого решения, применя-
ются меры, обеспечивающие производство по данному делу, в том числе, до-
ставление физического лица.  

Дальнейшее разбирательство с лицом, совершившим административное 
правонарушение, осуществляется уже в рамках начатого производства по делу 
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об административном правонарушении в соответствии с требованиями КоАП РФ 
и ведомственных нормативных актов

1
. Так, при разбирательстве с нарушителем, 

доставленным в дежурную часть, оперативный дежурный обязан в первую оче-
редь выяснить «основания» доставления, принять от должностного лица, осуще-
ствившего доставление, письменный рапорт или протокол о доставлении (п. 8.1 
Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции 
в дежурной части …). 

При выяснении «оснований» доставления устанавливается наличие хотя 
бы одного из поводов к возбуждению дела об административном правонару-
шении, предусмотренных частью 1 статьи 28.1 КоАП РФ, и достаточных дан-
ных, указывающих на наличие события административного правонарушения 
(см.: ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ), а также обстоятельств, по которым стало невоз-
можным составление протокола об административном правонарушении на ме-
сте выявления административного правонарушения, если составление протоко-
ла является обязательным (см.: ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ). 

Обстоятельствами, по которым может стать невозможным составление 
протокола об административном правонарушении на месте выявления админи-
стративного правонарушения, вызывающими необходимость доставления, 
к примеру, являются: 

— отсутствие документов у лица, совершившего правонарушение, и не-
возможность установить на месте его личность; 

— нахождение данного лица в состоянии опьянения; 
— отсутствие у лица, совершившего правонарушение, постоянного места 

жительства; 
— поведение лица, совершившего правонарушение, препятствующее 

нормальному осуществлению необходимых процессуальных действий; 
— необходимость осуществления процессуальных действий, выполнить 

которые на месте совершения правонарушения невозможно; 
— иные поводы (правонарушение выявил, и доставил виновного в де-

журную часть сотрудник, не уполномоченный составлять протокол по данному 
административному правонарушению). 

При этом не следует смешивать доставление, осуществляемое в порядке 
статьи 27.2 КоАП РФ, с доставлением, которое производится в соответствии 
с пунктом 14 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» в установ-
ленном порядке

2
 в отношении следующих категорий лиц: 

1) граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способ-
ность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей об-

                                        
1
 См.: приказ МВД России от 30.04.2012 г. № 389 «Об утверждении Наставления о по-

рядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной части террито-
риального органа МВД России после доставления граждан» (ред. от 06.07.2020). 
2
 Приказ МВД России от 13.04.2021 г. № 212 «Об утверждении Порядка доставления 

лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения, в медицинские организации или специализированные организации либо 

в служебные помещения территориальных органов или подразделений полиции». 
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становке, в медицинские организации или в созданные специализированные ор-
ганизации

1
 и (или)  

2) граждан, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, если есть основания полагать, что они могут 
причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, 
по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище, 
в медицинские организации или специализированные организации либо в слу-
жебное помещение территориального органа или подразделения полиции. Эти 
виды доставления, относятся к числу общих мер административного пресече-
ния. Время, необходимое для доставления (а также для вытрезвления достав-
ленного лица), законодатель не включает в срок административного задержа-
ния, производимого в порядке статьи 27.3 КоАП РФ. 

Время, необходимое для доставления физического лица в соответствии 
со статьей 27.2 КоАП РФ, конкретно не определено. В КоАП РФ лишь отмеча-
ется, что оно должно быть осуществлено в возможно короткий срок (ч. 2 
ст. 27.2 КоАП РФ). 

Наконец, часть 3 статьи 27.2 КоАП РФ предусматривает альтернативный 
порядок фиксации применения доставления. О доставлении составляется про-
токол либо делается соответствующая запись в протоколе об администра-
тивном правонарушении или в протоколе об административном задержа-
нии. Фиксация производится после доставления. 

Основные нарушения процессуальных требований КоАП РФ, встречаю-
щиеся в протоколах о применении доставления, составленных должностными 
лицами органов внутренних дел: 

— отсутствие указания времени доставления физического лица в поме-
щение органов внутренних дел;  

— отсутствие подписи доставленного лица. 
Административное задержание согласно части 1 статьи 27.3 КоАП РФ 

определяется как «кратковременное ограничение свободы физического лица». 
Осуществление административного задержания законодатель связывает с со-
держанием задержанных лиц «в специально отведенных для этого помещени-
ях»

2
 органов, указанных в статье 27.3 КоАП РФ (ч. 1 ст. 27.6).  

Сроки административного задержания устанавливает статья 27.5 КоАП 
РФ. По общему правилу срок административного задержания не должен пре-
вышать три часа, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 
статьи 27.5 КоАП РФ. Так, лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, указанном в части 2 ста-

                                        
1
 Приказ Минздрава России № 689н, Минтруда России № 440н, МВД России № 509 

от 30.06.2021 г. «Об утверждении Правил организации деятельности специализиро-

ванных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения». 
2
 См.: Постановление Правительства РФ от 15.10.2003 г. № 627 «Об утверждении По-

ложения об условиях содержания лиц, задержанных за административное правона-

рушение, нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц» (ред. 

от 26.11.2013). 
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тьи 27.5 КоАП РФ «в случае необходимости» для установления личности или 
для выяснения обстоятельств административного правонарушения физическое 
лицо может быть подвергнуто административному задержанию на срок не бо-
лее 48 часов.  

Кроме того, на срок не более 48 часов может быть подвергнуто админи-
стративному задержанию лицо, в отношении которого ведётся производство по 
делу об административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер 
административного наказания административный арест или административное 
выдворение за пределы Российской Федерации. Чтобы применить данное ад-
министративное задержание необходимо вначале доставить лицо, совершившее 
административное правонарушение, влекущее соответствующую меру админи-
стративного наказания, в дежурную часть органа внутренних дел для составле-
ния протокола об этом административном правонарушении. 

Срок административного задержания лица исчисляется с момента достав-
ления в соответствии со статьей 27.2 КоАП РФ, а лица, находящегося в состоя-
нии опьянения, со времени его вытрезвления. 

Должностные лица каких органов и виды административных правонару-
шений, по которым они вправе осуществлять административное задержание, 
перечислены в части 1 статьи 27.2 КоАП РФ. Перечень лиц, уполномоченных 
осуществлять административное задержание от имени этих органов, устанавли-
вается соответствующим федеральным органом исполнительной власти. 

В частности, должностные лица органов внутренних дел (полиции) впра-
ве осуществлять административное задержание — при выявлении администра-
тивных правонарушений, дела о которых в соответствии со статьёй 23.3 КоАП РФ 
рассматривают органы внутренних дел (полиции), либо административных пра-
вонарушений, по делам о которых в соответствии с пунктом 1 части 2 ста-
тьи 28.3 КоАП РФ органы внутренних дел (полиция) составляют протоколы об 
административных правонарушениях, а также при выявлении любых админи-
стративных правонарушений в случае обращения к ним должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы о соответствующих административных 
правонарушениях.  

Согласно пункту 2 приказа МВД России от 30 августа 2017 г. № 685 
«О должностных лицах системы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях и осуществлять административное задержание» должностные 
лица, перечисленные в пункте 1 Перечня должностных лиц системы Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляют 
административное задержание в соответствии с пунктами 1, 4 и 9 части 1 ста-
тьи 27.3 КоАП РФ. 

Раскрывая основания для административного задержания, отметим, что 
речь идёт о лице, доставленном в служебное помещение органа внутренних дел 
за совершение административного правонарушения. 

consultantplus://offline/ref=5FF7FB30ECAF088D4D18F1C847CA85CFCD816FA794639B038CC32F402AA11C0631783DAA611E4230E9E5I
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Только после того, как будет установлено наличие состава администра-
тивного правонарушения, совершенного доставленным лицом, с ним произво-
дятся действия в соответствии с требованиями КоАП РФ. А именно, в случаях, 
предусмотренных статьёй 27.3 КоАП РФ, в соответствии с подпунктом 48.2 
Наставления по организации деятельности дежурных частей системы органов 
внутренних дел Российской Федерации оперативный дежурный обязан приме-
нить в отношении доставленного лица административное задержание. 

Согласно статье 27.3 КоАП РФ административное задержание применяется 
в исключительных случаях, если это необходимо «для обеспечения правильного 
и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, 
исполнения постановления по делу об административном правонарушении».  

Задержанные лица содержатся в специально отведённых для этого помеще-
ниях органов, указанных в статье 27.3 КоАП РФ, либо в специальных учреждени-
ях, создаваемых в установленном порядке органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации. Указанные помещения должны отвечать санитар-
ным требованиям и исключать возможность их самовольного оставления. 

Перед отправлением задержанного лица в специальное помещение 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять административное задер-
жание, организует (проводит) личный досмотр (обыск) и досмотр вещей за-
держанного лица. 

Об осуществлении указанных действий составляется протокол либо делается 
соответствующая запись в протоколе административного задержания. 

Одновременно производятся опрос и осмотр задержанного лица в целях вы-
явления у него психических, инфекционных и угрожающих жизни заболеваний. 

Задержанные на срок более 3 часов лица обеспечиваются питанием по 
норме питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения 
наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов феде-
ральной службы безопасности, на мирное время, утверждённой постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от  11 апреля 2005 г. № 205. 

Об административном задержании составляется протокол, в котором 
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 
лица, составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место 
и мотивы задержания. 

Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, предусмот-
ренные КоАП РФ, о чем делается соответствующая запись в протоколе об ад-
министративном задержании. 

Протокол об административном задержании подписывается должност-
ным лицом, его составившим, и задержанным лицом. В случае, если задержан-
ное лицо отказывается подписать протокол, в протоколе об административном 
задержании делается соответствующая запись. Копия протокола об админи-
стративном задержании вручается задержанному лицу по его просьбе. 

Как показывает анализ практики, в протоколах о применении админи-
стративного задержания, составленных должностными лицами органов внут-

consultantplus://offline/ref=BEBED3A6242C1CF061B3629B021620681A9EF5063EB30593486168BFE64DCD2AD9F169A7A4D02E0ADArFH
consultantplus://offline/ref=5EE57007477BCCE6C4B3DB590046B9F547C98247B8F137A9E94A931B55CC4BA7E89466C209D7BC5D7AtAH


Раздел II. Административные производства 

287 

ренних дел, встречаются следующие нарушения процессуальных требований 
КоАП РФ: отсутствуют указания мотивов административного задержания, ха-
рактеризующих его исключительность; отсутствуют подписи задержанного ли-
ца; отсутствуют отметки о времени окончания административного задержания. 

По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший 
срок уведомляются родственники, администрация по месту его работы (учёбы), 
а также защитник. 

Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном 
порядке уведомляются его родители или иные законные представители. 

Об административном задержании военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, незамедлительно уведомляется военная поли-
ция Вооруженных сил Российской Федерации или воинская часть, в которой 
задержанный проходит военную службу (военные сборы), а об административ-
ном задержании иного лица, указанного в части 1 статьи 2.5 КоАП РФ, — орган 
или учреждение, в котором задержанный проходит службу. 

Об административном задержании члена общественной наблюдательной 
комиссии, образованной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, незамедлительно уведомляются секретарь Общественной палаты Российской 
Федерации и соответствующая общественная наблюдательная комиссия. 

Задержанному лицу по истечении срока задержания возвращаются изъ-
ятые у него предметы (вещи, документы, ценности и деньги), за исключением 
предметов, являющихся орудием или непосредственным объектом правонару-
шения (до решения вопроса по существу) либо находящихся в розыске или изъ-
ятых из гражданского оборота, а также поддельных документов. 

Привод (ст. 27.15 КоАП РФ). Привод в отличие от доставления и адми-
нистративного задержания, которые применяются на стадии возбуждения дела 
об административном правонарушении, применяется на стадии рассмотрения 
данного дела. 

Основанием для применения привода является одновременное наличие двух 
обстоятельств, изложенных в части 1 статьи 27.15 КоАП РФ, а именно: 1) если 
рассмотрение дела об административном правонарушении отложено в связи 
с неявкой без уважительной причины физического лица либо законного пред-
ставителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по 
делу об административном правонарушении, законного представителя несо-
вершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности, 
а также свидетеля

1
,
 
и 2) их отсутствие препятствует всестороннему, полному, 

объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению 
его в соответствии с законом, судья, орган, должностное лицо рассматриваю-
щие дело, выносят определение о приводе указанных лиц

2
. 

Привод может быть применён в отношении следующих участников про-
изводства по делу об административном правонарушении: 

                                        
1
 См.: КоАП РФ. Ч. 1 ст. 27.15 

2
 См.: КоАП РФ. Ч. 3 ст. 29.4, п. 8 ч. 1 ст. 29.7. 
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— физического лица либо законного представителя юридического лица, 
в отношении которых ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении;  

— законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого 
к административной ответственности;  

— свидетеля
1
;  

— а также лица, участие которого признается обязательным при рассмот-
рении дела об административном правонарушении.  

Содержание. Приводом обеспечивается доставление указанных выше лиц 
в орган, к должностному лицу, рассматривающему дело, и их участие в рассмот-
рении дела. Он состоит в принудительном препровождении указанных выше лиц 
в орган, к должностному лицу, рассматривающему дело, и ограничении их пере-
движения в течение времени, необходимого для рассмотрения дела.  

Привод осуществляется: 
1) органом, уполномоченным на осуществление функций по принуди-

тельному исполнению исполнительных документов и обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов

2
, на основании определения судьи или по-

становления должностного лица указанного органа, рассматривающих дело об 
административном правонарушении, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-
правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка дея-
тельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов

3
; 

2) органом внутренних дел (полицией) на основании определения указан-
ного органа, иного органа, должностного лица, рассматривающих дело об ад-
министративном правонарушении, в порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области внутренних дел

4
. 

Орган внутренних дел (полиция) осуществляют привод в порядке, уста-
новленном Инструкцией о порядке осуществления привода (далее — Инструк-
ция), утвержденной приказом МВД России от 21 июня 2003 г. № 438. 

Основанием для привода физического лица либо законного представителя 
юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, законного представителя несовершеннолетнего 
лица, привлекаемого к административной ответственности, свидетеля, а также ли-
ца, участие которого признается обязательным при рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении, является поступившее в орган внутренних дел 

                                        
1
 Обязанность дать правдивые показания исполняется свидетелем с учетом его права 

«не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников», 

закреплённого в п. 1 ч. 3 ст. 25.6 КоАП РФ. 
2
 Судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности су-

дов Федеральной службы судебных приставов. 
3
 Приказ Минюста России от 13.07.2016 г. № 164 «Об утверждении Порядка осу-

ществления привода судебными приставами по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов». 
4
 Приказ МВД России от 21.06.2003 г. № 438 «Об утверждении Инструкции о порядке 

осуществления привода» (ред. от 01.02.2012). 
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определение органа внутренних дел (полиции), иного органа, должностного лица, 
рассматривающих дело об административном правонарушении, в соответствии 
с частью 3 статьи 29.4 и пунктом 8 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ. 

При получении определения о приводе руководитель организует провер-
ку указанных в нем сведений о лице, подлежащем приводу, а также принимает 
меры к установлению его фактического местонахождения. 

Для осуществления привода руководитель выделяет сотрудника или группу 
(наряд) сотрудников полиции с учетом вида административного правонарушения, 
по которому вынесено определение о приводе. Состав и численность группы 
(наряда) сотрудников полиции определяются руководителем, исходя из конкрет-
ных условий, необходимых для исполнения определения о приводе. 

Действующее законодательство не устанавливает времени исполнения при-
вода. Время исполнения привода, на наш взгляд, будет включать время с момента 
объявления под расписку лицу, подлежащему приводу, определения о приводе до 
окончания рассмотрения дела и вынесения по нему постановления, если речь идет 
о лице, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, или его законных представителях, либо до окончания исполне-
ния свидетелем, возложенных на него процессуальных обязанностей. 

Привод не может производиться в ночное время, за исключением случа-
ев, не терпящих отлагательства. 

Отметка об исполнении. В Инструкции о порядке осуществления приво-
да сроки и место пребывания лица, подвергнутого приводу, в органе, у долж-
ностного лица, рассматривающего дело, не конкретизированы. В пункте 14 Ин-
струкции указывается только на то, что «по исполнению определения о приводе 
сотрудник полиции, его осуществлявший, получает от инициатора привода 
расписку с указанием времени исполнения». 

Применение доставления, административного задержания и привода 
обеспечивает участие лица, в отношении которого ведётся производство по 
делу об административном правонарушении, законных представителей, сви-
детеля в предусмотренных КоАП РФ процессуальных действиях, в том числе 
направленных на установление личности нарушителя, обнаружение и иссле-
дование доказательств. 

Задержание судна, доставленного в порт Российской Федерации 
(ст.  27.13.1 КоАП РФ) производится «для выяснения обстоятельств администра-
тивного правонарушения, обеспечения правильного и своевременного рассмотре-
ния дела об административном правонарушении, административная ответствен-
ность за которое установлена частью 2 статьи 8.17, статьями 8.18–8.20, частью 2 
статьи 11.7.1 КоАП РФ» (ч. 1 ст. 27.13.1 КоАП РФ) должностными лицами, упол-
номоченными составлять протоколы о соответствующих административных пра-
вонарушениях (ч. 2 ст. 27.13.1 КоАП РФ).  

О задержании судна составляется протокол, копия которого вручается 
лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении. 

Порядок хранения, содержания, обеспечения безопасной стоянки и воз-
врата задержанных судов и порядок возмещения владельцам объектов инфра-
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структуры портов расходов, связанных с хранением судна и обеспечением жиз-
недеятельности его экипажа, установлены соответствующими Правилами, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2012 г. № 1452. 

§ 3. Меры, обеспечивающие пресечение  
административного правонарушения 

К числу мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях, направленных на пресечение административного правона-
рушения, относятся: 

1) отстранение от управления транспортными средствами, 
2) задержание транспортного средства, 
3) временный запрет деятельности. 
Основания и порядок применения таких мер как отстранение от управле-

ния транспортными средствами и задержание транспортного средства опреде-
лены соответственно частями 1–5 статьи 27.12 КоАП РФ и частями 2–5 ста-
тьи 27.13 КоАП РФ. Перечисленные меры применяются главным образом для 
прекращения обнаруженного административного правонарушения, а не для 
обеспечения процессуальных действий. Об этом свидетельствуют сроки при-
менения этих мер. Задержание транспортного средства (ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ) 
применяется до устранения причины задержания, в порядке, установленном 
пунктами 244–255 Административного регламента исполнения Министерством 
внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осу-
ществлению федерального государственного надзора за соблюдением участни-
ками дорожного движения требований законодательства Российской Федера-
ции в области безопасности дорожного движения, утверждённого приказом 
МВД России от 23 августа 2017 г. № 664. 

Данные меры административного пресечения включены в перечень мер 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, 
поскольку применяются после выявления административного правонарушения 
в ходе разбирательства по делу, однако основными для этих мер являются не 
процессуальные цели, а цель пресечения административного правонарушения, 
о которой сказано в статье 27.1 КоАП РФ. 

Отстранение от управления транспортным средством (ст. 27.12 КоАП 
РФ). Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего вида 
и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что это ли-
цо находится в состоянии опьянения, а также лица, совершившие администра-
тивные правонарушения, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 11.8, частью 1 
статьи 11.8.1, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 ста-
тьи 12.7 КоАП РФ, подлежат отстранению от управления транспортным 
средством до устранения причины отстранения. 

Закон предоставляет право применения данной меры обеспечения долж-
ностным лицам, осуществляющим функции государственного надзора и кон-
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троля за безопасностью движения и эксплуатации транспортных средств
1
 при 

этом привязывает это применение к лицам, управляющим транспортным сред-
ством «соответствующего вида», а не только водителей автотранспортных 
средств. К примеру, отстранять от управления иными видами транспорта впра-
ве речные судоходные инспекции, государственные инспекции по маломерным 
судам за управление судном лицом, не имеющим права управления этим суд-
ном (ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ), и другие уполномоченные органы. 

КоАП РФ предусматривает два основания отстранения от управления 
транспортным средством: 

1) достаточные основания полагать, что лицо находится в состоянии 
опьянения; 

2) если лицо совершило одно из перечисленных в части 1 статьи 27.12 
КоАП РФ административных правонарушений. 

Первое основание является предположительным, поэтому отстранение от 
управления транспортным средством закон связывает с освидетельствованием 
на состояние алкогольного опьянения или направлением на медицинское осви-
детельствование на состояние опьянения.  

Наличие достаточных оснований полагать, что лицо, которое управляет 
транспортным средством, находится в состоянии опьянения (наличие у лица 
одного или нескольких признаков: запах алкоголя изо рта, неустойчивость по-
зы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведе-
ние, не соответствующее обстановке)

2
. 

Вторым основанием отстранения от управления транспортным средством 
является совершение следующих административных правонарушений: 

— управление судном лицом, не имеющим права управления этим суд-
ном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления 
(ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ); 

— управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государ-
ственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо 
имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация (ч. 3 ст. 11.8 
КоАП РФ); 

— управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе 
удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета ма-
ломерного судна или его копии, заверенной в установленном порядке, а равно 
документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения 
управляемым им судном в отсутствие владельца (ч. 1 ст. 11.8.1 КоАП РФ); 

                                        
1
 Осуществление контрольно-надзорных функции в сфере обеспечения безопасности 

движения и эксплуатации того или иного вида транспорта принадлежит ГИБДД, Гос-

ударственной инспекции по маломерным судам и др. 
2 

См.:
 
Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением 

участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. П. 126. 



Глава 14. Меры обеспечения производства … 

292 

— управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе 
документов на право управления им, регистрационных документов на транс-
портное средство (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ); 

— управление транспортным средством с заведомо неисправными тор-
мозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением 
или сцепным устройством (в составе поезда) (ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ);  

— управление транспортным средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством (за исключением учебной езды) (ч. 1 
ст. 12.7 КоАП РФ); 

— управление транспортным средством водителем, лишенным права 
управления транспортным средством (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). 

Рассматриваемая мера обеспечения производства применяется должност-
ными лицами, которым предоставлено право государственного надзора и кон-
троля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства со-
ответствующего вида, как в целях пресечения правонарушений, так и в целях 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
Применяя указанную меру, уполномоченное должностное лицо пресекает пра-
вонарушение и одновременно способствует всестороннему и объективному 
рассмотрению дела об административном правонарушении. 

Отстранение лица от управления транспортным средством по основани-
ям, предусмотренным КоАП РФ, осуществляется непосредственно после выяв-
ления соответствующих оснований в присутствии двух понятых либо с приме-
нением видеозаписи путём запрещения управления этим транспортным сред-
ством данным водителем до устранения причины отстранения. 

Применение данной меры обеспечения производства оформляется про-
токолом, который подписывается, как самим сотрудником, его составившим, 
так и лицом, в отношении которого применена указанная мера. В случае если 
водитель транспортного средства отказывается от подписи в протоколе, то 
в нём делается соответствующая запись. Копия протокола вручается лицу, в от-
ношении которого применена рассматриваемая мера. 

Задержание транспортного средства (ст. 27.13 КоАП РФ), то есть ис-
ключение транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов пу-
тем перемещения его при помощи другого транспортного средства и поме-
щения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специали-
зированную стоянку), и хранение на специализированной стоянке до устра-
нения причины задержания. 

При невозможности по техническим характеристикам транспортного сред-
ства его перемещения и помещения на специализированную стоянку в случае со-
вершения административного правонарушения, предусмотренного частью 1, 2 
или 3 статьи 12.21.1 или частью 1 статьи 12.21.2 КоАП РФ, задержание осуществ-
ляется путём прекращения движения при помощи блокирующих устройств. 

В случае если транспортное средство, в отношении которого принято ре-
шение о задержании, будет создавать препятствия для движения других транс-
портных средств или пешеходов, оно до начала задержания может быть пере-
мещено путём управления транспортным средством его водителем, либо лица-
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ми, указанными в части 3 статьи 27.13 КоАП РФ, в ближайшее место, где дан-
ное транспортное средство таких препятствий создавать не будет. 

Задержание транспортного средства применяется при наличии основа-
ний, перечисленных в части  1 статьи 27. 13 КоАП РФ, т. е. при нарушениях 
правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным 
средством соответствующего вида, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 11.8, 
частью 1 статьи 11.8.1, статьями 11.9, 11.26, 11.29, частью 1 статьи 12.3, ча-
стью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7, частями 1 и 3 статьи 12.8, частя-
ми 4 и 5 статьи 12.16, частями 2–4 и 6 статьи 12.19, частями 1–6 статьи 12.21.1, 
частью 1 статьи 12.21.2, статьёй 12.26, частью 3 статьи 12.27, частью 2 ста-
тьи 14.38 КоАП РФ, в частности:  

— управление судном лицом, не имеющим права управления этим суд-
ном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления 
(ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ); 

— управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государ-
ственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо 
имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация (ч. 3 ст. 11.8 
КоАП РФ); 

— управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе 
удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета ма-
ломерного судна или его копии, заверенной в установленном порядке, а равно 
документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения 
управляемым им судном в отсутствие владельца (ч. 1 ст. 11.8.1 КоАП РФ); 

— управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися 
в состоянии опьянения (ст. 11.9 КоАП РФ); 

— управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе 
документов на право управления им, регистрационных документов на транс-
портное средство, а равно документов, подтверждающих право владения, поль-
зования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсут-
ствие его владельца (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ); 

— управление транспортным средством с заведомо неисправными тор-
мозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением 
или сцепным устройством (в составе поезда) (ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ);  

— управление транспортным средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством (за исключением учебной езды) (ч. 1 
ст. 12.7 КоАП РФ); 

— управление транспортным средством водителем, лишённым права 
управления транспортным средством (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ); 

— управление транспортным средством водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ); 

— управление транспортным средством водителем, находящимся в состоя-
нии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо 
лишённым права управления транспортными средствами (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ); 

— несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку 
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транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 
статьи 12.16 КоАП РФ (ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ); 

— нарушение, предусмотренное частью 4 статьи 12.16 КоАП РФ, совер-
шённое в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге (ч. 5 
ст. 12.16 КоАП РФ); 

— остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе 
и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, 
предусмотренного частью 6 статьи 12.19 КоАП РФ, либо нарушение правил оста-
новки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая, 
предусмотренного частью 6 статьи 12.19 КоАП РФ (ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ); 

— остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки 
маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 
15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки 
легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажи-
ров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 статьи 
12.19 КоАП РФ (ч. 3.1 ст. 12.19 КоАП РФ); 

— остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях ли-
бо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края 
проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, преду-
смотренных частями 4 и 6 статьи 12.19 КоАП РФ (ч. 3.2 ст. 12.19 КоАП РФ); 

— нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на 
проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транс-
портных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тон-
неле (ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ); 

— перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального 
разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска 
обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении 
маршрута движения (ч. 1 ст. 12.21.1 КоАП РФ); 

— перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, ука-
занных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров (ч. 2 
ст. 12.21.1 КоАП РФ); 

— перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешённых макси-
мальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, бо-
лее чем на 5 процентов (ч. 3 ст. 12.21.1 КоАП РФ); 

— перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о под-
готовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетель-
ства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, специального 
разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки систе-
мы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных 
грузов, а равно перевозка опасных грузов на транспортном средстве, конструкция 
которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на 
котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудо-
вание или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при 
перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, 
предусмотренных указанными правилами (ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ); 
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— невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции 
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
(ст. 12.26 КоАП РФ); 

— невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении 
водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные 
вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он прича-
стен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требо-
ванию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным ли-
цом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до 
принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от 
проведения такого освидетельствования (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ). 

Кто применяет. Решение о задержании транспортного средства соответ-
ствующего вида, о прекращении указанного задержания или о возврате транс-
портного средства принимается должностными лицами, уполномоченными со-
ставлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях. 
Указанными должностными лицами составляется протокол о применении данной 
меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

Документирование: протокол о задержании транспортного средства 
составляется по форме, установленной пунктами 250–251 Административного 
регламента исполнения МВД России осуществлению федерального государ-
ственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требова-
ний законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Копия протокола о задержании транспортного 
средства вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обес-
печения производства по делу об административном правонарушении и лицу, 
которое будет исполнять решение о задержании транспортного средства.  

Протокол о задержании транспортного средства в отсутствие водителя 
составляется в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. 

Срок задержания транспортного средства исчисляется с момента состав-
ления протокола об административном правонарушении. 

В случае устранения причины задержания транспортного средства на ме-
сте выявления административного правонарушения (предоставление докумен-
тов, предусмотренных Правилами дорожного движения; устранение неисправ-
ностей тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства 
(в составе поезда); устранение нарушения правил остановки или стоянки транс-
портных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для дви-
жения других транспортных средств, либо остановки или стоянки транспортно-
го средства в тоннеле; устранение нарушения правил перевозки крупногаба-
ритных, тяжеловесных либо опасных грузов; предоставление для управления 
транспортным средством иного лица, при отсутствии оснований для его от-
странения от управления транспортным средством) до начала перемещения за-
держиваемого транспортного средства, помещение транспортного средства на 
специализированную стоянку не осуществляется. 

Особенности осуществления задержания судна, доставленного в порт Рос-
сийской Федерации, устанавливаются положениями статьи 27.13.1 КоАП РФ. 
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Срок задержания судна исчисляется с момента составления протокола 
о задержании судна и не может превышать 72 часа. По истечении срока задер-
жания судно подлежит освобождению либо аресту в порядке, предусмотренном 
статьёй 27.14.1 КоАП РФ. 

Закон предусматривает, что о задержании иностранного судна федераль-
ный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, 
незамедлительно уведомляет дипломатическое представительство или консуль-
ское учреждение государства флага судна в Российской Федерации. 

Порядок хранения, содержания, обеспечения безопасной стоянки и возврата 
задержанных судов и порядок возмещения владельцам объектов инфраструктуры 
портов расходов, связанных с хранением судна и обеспечением жизнедеятельно-
сти его экипажа, устанавливаются Правительством Российской Федерации

1
. 

Временный запрет деятельности (ст. 27.16 КоАП РФ) заключается в крат-
ковременном, установленном на срок до рассмотрения дела судом либо иными 
уполномоченными должностными лицами, прекращении деятельности филиалов, 
представительств, структурных подразделений юридического лица, производ-
ственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или соору-
жений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.  

Основание. Временный запрет деятельности может применяться, если за 
совершение административного правонарушения возможно назначение адми-
нистративного наказания в виде административного приостановления деятель-
ности (п. 9 ст. 3.2 КоАП РФ).  

Временный запрет деятельности может применяться только в исключи-
тельных случаях, если это необходимо для предотвращения непосредственной 
угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, зара-
жения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, 
наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения 
существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды, для устра-
нения допущенных нарушений, выразившихся в незаконном привлечении 
к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства, либо в несоблюдении установленных в соответствии 
с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без граждан-
ства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных ви-
дов деятельности, либо в нарушении правил привлечения иностранных граждан 
и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых 
объектах (в том числе в торговых комплексах), либо в повторном непримене-
нии в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой 
техники, а также для предотвращения дальнейшего незаконного осуществления 
деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том 

                                        
1
 Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 1452 «О хранении, содержа-

нии, обеспечении безопасной стоянки и возврата задержанных или арестованных су-

дов, возмещении владельцам объектов инфраструктуры портов расходов, связанных 

с хранением судна и обеспечением жизнедеятельности его экипажа». 
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числе обязательства заёмщика по которым обеспечены ипотекой, и если 
предотвращение указанных обстоятельств другими способами невозможно. 

Кто применяет. Временный запрет деятельности осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьёй 28.3 КоАП РФ со-
ставлять протокол об административном правонарушении, за совершение кото-
рого может быть назначено административное наказание в виде администра-
тивного приостановления деятельности. 

Данная мера обеспечения производства может применяться должностны-
ми лицами органов внутренних дел при выявлении правонарушений, преду-
смотренных, к примеру, статьями 6.3, 6.6, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.20, 6.21, 8.2, 
8.3, 8.6, 8.21, 8.31, 9.4, 10.3, 13.12, 14.1, 14.4, 14.20, 20.4 КоАП РФ. 

Документирование. О временном запрете деятельности составляется про-
токол, в котором указываются основание применения этой меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, дата и место его 
составления, должность, фамилия и инициалы должностного лица, составивше-
го протокол, сведения о лице, в отношении которого ведётся производство по 
делу об административном правонарушении, объект деятельности, подверг-
шийся временному запрету деятельности, время фактического прекращения де-
ятельности, объяснения лица, осуществляющего предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, или законного представителя 
юридического лица. 

Протокол о временном запрете деятельности подписывается составившим 
его должностным лицом, лицом, осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, или законным представителем 
юридического лица. В случае если кем-либо из указанных лиц протокол не 
подписан, должностное лицо делает в нём об этом соответствующую запись. 

Копия протокола о временном запрете деятельности вручается под рас-
писку лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, или законному представителю юридического лица. 

При временном запрете деятельности должностным лицом, составившим 
протокол о временном запрете деятельности, производится наложение пломб, 
опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценно-
стей, касс, а также применяются другие меры по исполнению должностным ли-
цом юридического лица, лицом, осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, или законным представителем 
юридического лица указанных в протоколе о временном запрете деятельности 
мероприятий, необходимых для временного запрета деятельности. 

§ 4. Меры, обеспечивающие получение доказательств 

В соответствии с принципом презумпции невиновности, закреплённым 
в статье 1.5 КоАП РФ, «лицо, в отношении которого ведётся производство по 
делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его 
вина не будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ». При этом ис-
пользование доказательств, полученных с нарушением закона, не допускается. 
Для сбора доказательств сотрудниками органов внутренних дел применяются 

consultantplus://offline/ref=659AA1811BCB7B430DDC157382064AC493CE632452B30B589A2EE9D13BC415E494B2FF09D555E3C661kDN
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разнообразные, предусмотренные главой 27 КоАП РФ принудительные меры 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, 
к числу которых относятся:  

— личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице 
(ст. 27.7 КоАП РФ);  

— осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и доку-
ментов (ст. 27.8 КоАП РФ);  

— досмотр транспортного средства (ст. 27.9 КоАП РФ);  
— освидетельствование на состояние алкогольного опьянения (ч. 1.1, ч. 6, 

ч. 7 ст. 27.12 КоАП РФ); 
— направление на медицинское освидетельствование на состояние опья-

нения (ч. 1.1, ч. 6.1, ч. 7 ст. 27.12, ст. 27.12.1 КоАП РФ);  
При применении подавляющего большинства перечисленных мер обяза-

тельно присутствие двух понятых или ведение видеозаписи. 
Кроме того, в рамках производства по делам об административных 

правонарушениях сотрудники органов внутренних дел вправе проверять до-
кументы, удостоверяющие личность лица, совершившего противоправные 
действия (бездействие). 

Эти меры, как справедливо отмечает В. Р. Кисин, объединяет общая процес-
суальная направленность: все они служат цели получения информации, которая 
может быть положена в основу вывода по делу об административном правонару-
шении. Их применение направлено на обеспечение административного процесса 
информацией, имеющей доказательственное значение, они «являются способами 
обнаружения и закрепления доказательств»

1
. 

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. 
Понятие досмотра (личного и вещей, находящихся при физическом лице) как 
принудительной меры административно-процессуального обеспечения раскры-
вается в статье 27.7 КоАП РФ. Под ним понимается «обследование вещей, про-
водимое без нарушения их конструктивной целостности», которое осуществля-
ется «в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо 
предметов административного правонарушения» должностными лицами, ука-
занными в статьях 27.2, 27.3 КоАП РФ. Суть досмотра состоит в принудитель-
ном изучении вещей и одежды физического лица в целях обнаружения предме-
тов и документов, имеющих значение по делу

2
.  

Кто применяет. Личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при фи-
зическом лице, вправе применять должностные лица, имеющие право в соот-
ветствии со статьями 27.2, 27.3 КоАП РФ осуществлять доставление и админи-
стративное задержание. 

Указанные процессуальные меры могут применяться, прежде всего, при 
наличии повода к возбуждению дела об административном правонарушении, за-

                                        
1
 Кисин В. Р. Меры административно-процессуального принуждения, применяемые ми-

лицией: учебное пособие. — М.: МВШМ МВД СССР, 1987. С. 37. 
2
 Кисин В. Р. Указ. соч. С. 43. 
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креплённого в пункте 1 статьи 28.1 КоАП РФ, в целях обнаружения орудий со-
вершения либо предметов административного правонарушения. Из содержания 
части 1 статьи 27.7 КоАП РФ можно сделать вывод, что применяться они могут не 
во всех случаях, а при необходимости. На практике, личному досмотру подверга-
ются все лица, в отношении которых ведётся производство по делу об админи-
стративном правонарушении, при доставлении их в орган внутренних дел.  

Необходимость проведения личного досмотра и досмотра вещей опреде-
ляется, прежде всего, признаками совершенного (совершаемого) правонаруше-
ния, послужившего поводом к возбуждению дела об административном право-
нарушении. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О полиции» 
полиции предоставлено вправо осуществлять личный досмотр граждан, до-
смотр находящихся при них вещей в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об административных правонарушениях, «если 
имеются основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, бое-
припасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядо-
витые или радиоактивные вещества, а также скрывают предметы хищения»

1
 

(п. 16 ст. 13 Федерального закона «О полиции»). 
Цель личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при физическом 

лице, состоит не только в обнаружении вещественных доказательств
2
 по делу 

об административном правонарушении, но и в фиксации факта их обнаружения 
в установленном КоАП РФ порядке.  

Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым 
в присутствии двух понятых того же пола.  

Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, бага-
жа, орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции и иных предметов), 
осуществляется уполномоченными на то должностными лицами в присутствии 
двух понятых либо с применением видеозаписи. 

Так, в частях 6, 7, 8 статьи 26.6 КоАП РФ детально регламентирован по-
рядок оформления результатов проведённого личного досмотра, досмотра ве-
щей, находящихся при физическом лице.  

Досмотр транспортного средства любого вида осуществляется в целях 
обнаружения орудий совершения либо предметов административного правона-
рушения в соответствии со статьёй 27.9 КоАП РФ. Под досмотром транспорт-
ного средства любого вида понимается «обследование транспортного средства, 
проводимое без нарушения его конструктивной целостности». 

В статье 27.9 КоАП РФ обстоятельно расписаны правила проведения 
и процессуального оформления данного вида досмотра. Однако на вопрос, в ка-
ких случаях может возникнуть необходимость применения данной меры при-

                                        
1
 В редакции Федерального закона от 21.12.2021 г. № 424-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "О полиции"». 
2
 Под вещественными доказательствами по делу об административном правонаруше-

нии в соответствии с ч. 1 ст. 26.6 КоАП РФ понимаются орудия совершения или 

предметы административного правонарушения, в том числе орудия совершения или 

предметы административного правонарушения, сохранившие на себе его следы. 
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нуждения, КоАП РФ ответа не даёт, т. е. об основаниях применения досмотра 
транспортного средства в статье 27.9 ничего не сказано. 

Досмотр транспортного средства осуществляется лицами, указанными 
в статьях 27.2, 27.3 КоАП РФ, в присутствии двух понятых либо с примене-
нием видеозаписи. 

Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, во 
владении которого оно находится. В случаях, не терпящих отлагательства, до-
смотр транспортного средства может быть осуществлён в отсутствие указанного 
лица. В случае необходимости применяются фото- и киносъёмка, иные установ-
ленные способы фиксации вещественных доказательств. 

Думается, что досмотр транспортных средств как мера административно-
процессуального принуждения может применяться только при наличии повода 
к возбуждению дела об административном правонарушении и об этом должно 
быть прямо указано в статье 27.9 КоАП РФ. Часть 1 статьи 27.9 КоАП РФ после 
слова «осуществляется» следует дополнить словами «при наличии поводов к воз-
буждению дела об административном правонарушении, закреплённых в части 1 
статьи 28.1 настоящего Кодекса». 

Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей 
и документов (ст. 27.8 КоАП РФ), используемых для осуществления предпри-
нимательской деятельности. Осмотр производится должностными лицами, 
уполномоченными составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях в соответствии со статьёй 28.3 КоАП РФ в присутствии представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя, 
а также в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. 

Осмотр помещений и территорий, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности, по сути, является разновидностью досмот-
ра, осуществляемого в отношении физического лица, находящихся при нем ве-
щей, или досмотра транспортного средства. Однако, определяя порядок его 
проведения и процессуального оформления результатов осмотра, законодатель 
не счел нужным указать ни основания, ни цели его проведения.  

В ходе проведения осмотра, как указано в части 3 статьи 27.8 КоАП РФ, 
«в случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные 
установленные способы фиксации вещественных доказательств». То есть фик-
сация вещественных доказательств производится в случае необходимости, дру-
гими словами, в случае их обнаружения. 

Об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и доку-
ментов составляется протокол. Причем по смыслу части 4 статьи 27.8 КоАП РФ 
протокол составляется независимо от того, обнаружены вещественные доказа-
тельства в ходе осмотра, или нет. 

Приведённые положения статьи 27.8 КоАП РФ позволяют сделать вывод 
о том, что осмотр помещений и территорий, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности, в таком его виде является скорее формой 
контроля за осуществлением юридическим лицом или индивидуальным пред-
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принимателем предпринимательской деятельности, нежели мерой администра-
тивно-процессуального принуждения. 

В рамках производства по делу об административном правонарушении 
в соответствии с частью 1 и частью 1.1 статьи 27.12 КоАП РФ

1
 предусмотрены 

также такие меры, как освидетельствование на состояние алкогольного опьяне-
ния, лиц, управляющих транспортными средствами и в отношении которых име-
ются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения 
и направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

в случаях, предусмотренных КоАП РФ. 
Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Соглас-

но части 1.1 статьи 27.12 КоАП РФ лицо, которое управляет транспортным 
средством соответствующего вида и в отношении которого имеются достаточ-
ные основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения, под-
лежит освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения в соответ-
ствии с частью 6 статьи 27.12 КоАП РФ.  

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения осуществляются в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июня 2008 г. № 475 «Об утверждении Правил освидетельствования лица, 
которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьяне-
ния и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования 
этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов и правил опре-
деления наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме 
человека при проведении медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения лица, которое управляет транспортным средством». 

Достаточными основаниями полагать, что водитель транспортного сред-
ства находится в состоянии опьянения, является наличие одного или несколь-
ких следующих признаков: 

а) запах алкоголя изо рта; 
б) неустойчивость позы; 
в) нарушение речи; 
г) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 
д) поведение, не соответствующее обстановке. 
Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление 

на медицинское освидетельствование на состояние опьянения осуществляются 
должностными лицами, которым предоставлено право государственного надзо-
ра и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного сред-
ства соответствующего вида, а в отношении водителя транспортного средства 
Вооружённых сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формирований при федеральных органах исполнитель-
ной власти или спасательных воинских формирований федерального органа ис-

                                        
1
 В редакции Федерального закона от 23.07.2013 г. № 196-ФЗ. 
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полнительной власти, уполномоченного на решение задач в области граждан-
ской обороны, — также должностными лицами военной автомобильной ин-
спекции в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. 

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в соответ-
ствии с установленным законом порогом концентрации этилового спирта в вы-
дыхаемом воздухе осуществляется с использованием технических средств из-
мерения, обеспечивающих запись результатов исследования на бумажном но-
сителе, разрешённых к применению Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения, поверенных в установленном порядке Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии, тип которых внесён 
в государственный реестр утверждённых типов средств измерений. 

Перед освидетельствованием на состояние алкогольного опьянения 
должностное лицо, которому предоставлено право государственного надзора 
и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства 
соответствующего вида, или должностное лицо военной автомобильной ин-
спекции информирует освидетельствуемого водителя транспортного средства 
о порядке освидетельствования с применением технического средства измере-
ния, целостности клейма государственного поверителя, наличии свидетельства 
о поверке или записи о поверке в паспорте технического средства измерения. 

При проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьяне-
ния уполномоченное должностное лицо проводит отбор пробы выдыхаемого 
воздуха в соответствии с инструкцией по эксплуатации используемого техни-
ческого средства измерения. 

Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ опреде-
ляется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 
возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на 
один литр выдыхаемого воздуха. 

В случае превышения предельно допустимой концентрации абсолютно-
го этилового спирта в выдыхаемом воздухе, выявленного в результате осви-
детельствования на состояние алкогольного опьянения, составляется акт 
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, форма которого 
утверждается Министерством внутренних дел Российской Федерации по со-
гласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации

1
. К указанному акту приобщается бумажный носитель 

с записью результатов исследования. Копия этого акта выдается водителю 
транспортного средства, в отношении которого проведено освидетельствова-
ние на состояние алкогольного опьянения. 

Направление на медицинское освидетельствование на состояние опья-
нения (ч. 1.1 ст. 27.12, ст. 27.12.1 КоАП РФ) применяется в следующих случаях: 

— при отказе лица, которое управляет транспортным средством соответ-
ствующего вида, от прохождения освидетельствования на состояние алкоголь-

                                        
1
 Форма акта утверждена приказом МВД России от 04.08.2008 г. № 676 «Об утвер-

ждении форм акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и про-

токола о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения». 
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ного опьянения либо несогласии указанного лица с результатами освидетель-
ствования, а равно при наличии достаточных оснований полагать, что лицо 
находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате освидетельство-
вания на состояние алкогольного опьянения указанное лицо подлежит направ-
лению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ч. 1.1 
ст. 27.12 КоАП РФ); 

— к лицам, совершившим административные правонарушения (за исклю-
чением лиц, указанных в чч. 1 и 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ), в отношении которых 
имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опь-
янения (ч. 1 ст. 27.12.1 КоАП РФ). 

В случаях, указанных в частях 1 и 1.1 статьи 27.12 КоАП РФ, направле-
ние на медицинское освидетельствование на состояние опьянения согласно ча-
сти 2 статьи 27.12 КоАП РФ осуществляются только должностными лицами, 
которым предоставлено право государственного надзора и контроля за без-
опасностью движения и эксплуатации транспортного средства соответствую-
щего вида, т. е., в органах внутренних дел такое право предоставлено, главным 
образом, сотрудникам ГИБДД.  

О направлении на медицинское освидетельствование на состояние опья-
нения составляется протокол о направлении на медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения, форма которого утверждена приказом МВД Рос-
сии от 4 августа 2008 г. № 676 (приложение 2). 

Копия данного протокола вручается лицу, в отношении которого приме-
нена данная мера обеспечения производства по делу об административном пра-
вонарушении. Протокол о направлении на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения подписывается должностным лицом, его составившим, 
и лицом, в отношении которого применена данная мера обеспечения производ-
ства по делу об административном правонарушении.  

Уполномоченное должностное лицо обязано принять меры к установле-
нию личности водителя транспортного средства, направляемого на медицин-
ское освидетельствование на состояние опьянения. 

Направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьяне-
ния, в соответствии с частью 1 статьи 27.12.1 КоАП РФ подлежат лица, совер-
шившие, к примеру, следующие административные правонарушения: 

— потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ); 

— стрельба из оружия в населённых пунктах или в других не отведён-
ных для этого местах лицом, находящимся в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 20.13 
КоАП РФ); 

— нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 
ими наркотических средств или психотропных веществ (ст. 20.22 КоАП РФ). 

В случаях, предусмотренных частью 1 статьи 27.12.1 КоАП РФ, направ-
ление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения произво-
дится должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях в соответствии со статьёй 28.3 КоАП РФ. 

consultantplus://offline/ref=D9591D18587AF8642919124552430D5EADD20779C49E0C7E22D7E35F80579D0900C987CD4A7241D0q8mDG
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Направление на медицинское освидетельствование на состояние опьяне-
ния лиц, указанных в части 1 статьи 27.12.1 КоАП РФ, производится в порядке, 
установленном Правилами направления на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения лиц, совершивших административные правонаруше-
ния, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 января 2015 г. № 37. 

О направлении на медицинское освидетельствование на состояние опья-
нения составляется соответствующий протокол, копия которого вручается ли-
цу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении.  

В протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состо-
яние опьянения указываются дата, время, место, основания направления на меди-
цинское освидетельствование, должность, фамилия и инициалы лица, составив-
шего протокол, сведения о лице, в отношении которого применена данная мера 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

Протокол о направлении на медицинское освидетельствование на состоя-
ние опьянения подписывается должностным лицом, его составившим, и лицом, 
в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении. В случае отказа лица, в отноше-
нии которого применена данная мера обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, от подписания соответствующего протоко-
ла, в нем делается соответствующая запись. 

Критерии, при наличии которых имеются достаточные основания пола-
гать, что лицо находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на 
медицинское освидетельствование, и порядок проведения медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения устанавливаются приказом Минздрава 
России от 14 июля 2003 г. № 308 «О медицинском освидетельствовании на со-
стояние опьянения». 

Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения прилага-
ется к соответствующему протоколу. Копия акта медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения вручается лицу, в отношении которого он 
был составлен. 

§ 5. Меры, обеспечивающие сохранение доказательств 

К числу мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях, направленных на сохранение доказательств, относятся: 

1) изъятие вещей и документов; 
2) арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 
3) арест судна, доставленного в порт Российской Федерации. 
Изъятие вещей и документов (ст. 27.10 КоАП РФ). В соответствии со 

статьёй 27.10 КоАП РФ вещи, явившиеся орудиями или предметами админи-
стративного правонарушения, и документы, имеющие значение доказательств 
по делу об административном правонарушении и обнаруженные на месте со-
вершения административного правонарушения либо при осуществлении лично-
го досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и досмотре 
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транспортного средства, а также при осуществлении осмотра принадлежащих 
юридическому лицу территорий, помещений и находящихся у него товаров, 
транспортных средств и иного имущества, подлежат изъятию уполномоченны-
ми лицами в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. 

Изъятие вещей, обнаруженных на месте совершения административного 
правонарушения либо при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, 
находящихся при физическом лице, и досмотре транспортного средства, осу-
ществляется лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3, 28.3 КоАП РФ (т. е. 
уполномоченными осуществлять доставление, административное задержание, 
составлять протокол об административном правонарушении). 

Изъятие вещей, обнаруженных при осуществлении осмотра принадлежащих 
юридическому лицу территорий, помещений и находящихся у него товаров, 
транспортных средств и иного имущества, а также соответствующих документов, 
осуществляется лицами, указанными в статье 28.3 КоАП РФ (т. е. уполномочен-
ными составлять протокол об административном правонарушении). 

Если изымаются документы, с них изготавливаются копии, которые заве-
ряются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу, у кото-
рого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. Если невоз-
можно изготовить копии или передать их одновременно с изъятием докумен-
тов, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов лицу, 
у которого были изъяты документы, в течение пяти дней после изъятия, о чем 
делается запись в протоколе. В случае если по истечении пяти дней после изъя-
тия документов, заверенные копии документов не были переданы лицу, у кото-
рого изъяты документы, заверенные копии документов в течение трёх дней 
должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чём 
делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления. Копии 
документов направляются по адресу места нахождения юридического лица или 
по адресу места жительства физического лица, указанному в протоколе. 

Документирование. Об изъятии вещей и документов составляется протокол 
либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении, в протоколе 
осмотра места совершения административного правонарушения или в протоколе 
об административном задержании. Об изъятии водительского удостоверения, удо-
стоверения тракториста-машиниста (тракториста), удостоверения судоводителя, 
удостоверения пилота делается запись в протоколе об административном право-
нарушении или в протоколе осмотра места совершения административного пра-
вонарушения. Правила составления и содержание протокола об изъятии вещей 
и документов определены частями 6–8 статьи 27.10 КоАП РФ. 

Особенности изъятия и хранения отдельных категорий вещей, таких как 
огнестрельное оружие и патроны к нему, иное оружие, а также боеприпасы, 
вещи, подвергающиеся быстрой порче, наркотические средства и психотроп-
ные вещества, этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, 
а также предметы, используемые для незаконных производства и (или) оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции устанавливают 
части 9–13 статьи 27.10 КоАП РФ. 
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Арест товаров, транспортных средств и иных вещей (ст. 27.14 КоАП РФ). 
В случае если товары, транспортные средства и иные вещи, явившиеся орудия-
ми совершения или предметами административного правонарушения, изъять 
невозможно и (или) их сохранность может быть обеспечена без изъятия, произ-
водится их арест в соответствии со статьёй 27.14 КоАП РФ. Арест заключается 
в составлении описи указанных товаров, транспортных средств и иных вещей 
с объявлением лицу, в отношении которого применена данная мера обеспече-
ния производства по делу об административном правонарушении, либо его за-
конному представителю о запрете распоряжаться (а в случае необходимости 
и пользоваться) ими. Товары, транспортные средства и иные вещи, на которые 
наложен арест, могут быть переданы на ответственное хранение иным лицам, 
назначенным должностным лицом, наложившим арест. 

Особенности применения такой меры обеспечения, как арест судна, до-
ставленного в порт Российской Федерации, устанавливаются статьёй 27.14.1 
КоАП РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 28 де-
кабря 2012 г. № 1452. 

Изъятие и арест следует понимать, как лишение права пользоваться 
и владеть предметами материального мира. Процессуальное изъятие и арест 
безвозмездны, носят временный характер, они продолжаются до принятия по-
становления по делу, в котором должен быть решен вопрос об изъятых или аре-
стованных товарах и иных предметах.  

С одной стороны, изъятие и арест имеют обеспечительный характер, так 
как осуществляются с целью сохранения и использования в производстве веще-
ственных доказательств, а также обеспечения исполнения постановлений 
о конфискации, административном штрафе, взыскании стоимости товаров 
и транспортных средств.  

С другой стороны, обнаружение орудий совершения или предметов адми-
нистративного правонарушения либо на месте совершения административного 
правонарушения, либо при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, 
находящихся при физическом лице, и досмотре транспортного средства, либо при 
осуществлении осмотра принадлежащих юридическому лицу территорий, поме-
щений и находящихся у него товаров, транспортных средств и иного имущества, 
а затем их изъятие или арест, обеспечивают прекращение длящегося админи-
стративного правонарушения. Обнаружение и изъятие (арест) выступают, кроме 
того, в качестве способа пресечения административного правонарушения. 

Таким образом, их применением в ряде случаев достигаются не только 
цели процессуального обеспечения производства по делам об административ-
ных правонарушениях, но и цели пресечения административных правонаруше-
ний. Причем, если процессуальный порядок применения перечисленных мер 
принуждения будет нарушен, то цели процессуального обеспечения могут быть 
не достигнуты, поскольку использование доказательств, полученных с наруше-
нием закона, согласно части 3 статьи 26.2 КоАП РФ, не допускается. Поэтому, 
по нашему мнению, процессуальную составляющую применения указанных 
мер обеспечения производства по делам об административных правонарушени-
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ях следует считать доминирующей при определении места и роли данных при-
нудительных мер в системе административного принуждения.  

При применении таких мер, как личный досмотр, досмотр вещей, нахо-
дящихся при физическом лице; досмотр транспортного средства; осмотр при-
надлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю по-
мещений, территорий, находящихся там вещей и документов, изъятие вещей 
и документов; арест товаров, транспортных средств и иных вещей, обязательно 
присутствие двух понятых либо применение видеозаписи. 

Анализ материалов дел об административных правонарушениях свиде-
тельствует о наличии следующих ошибок при оформлении протоколов о при-
менении данных мер: отметка о присутствии при применении меры обеспече-
ния только одного понятого; отсутствие указания имени, отчества, места жи-
тельства понятых; отсутствие подписей понятых.  

При составлении отдельных видов протоколов встречаются следующие 
ошибки: отсутствие сведений о количестве и идентификационных признаках 
(тип, марка, номер, модель) досмотренных и изъятых вещей и документов; от-
сутствие подписи лица, подвергнутого досмотру, либо лица, у которого изъяты 
вещи и документы; отсутствие подписи должностного лица, составившего про-
токол о применении меры обеспечения. Необходимо отметить, что соблюдение 
процессуальных правил при применении мер обеспечения производства по де-
лу является обязательным условием приобщения полученных в ходе осуществ-
ления данных мер доказательств к административному делу. 

§ 6. Меры, обеспечивающие исполнение постановления  

о назначении административного наказания 

К числу мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях, направленных на исполнение постановления о назначении 
административного наказания, относятся: 

1) залог за арестованное судно; 
2) помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц 

без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации; 

3) арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления 
о назначении административного наказания. 

Залог за арестованное судно (ст. 27.18 КоАП РФ) состоит «во внесении 
физическим или юридическим лицом, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении, административная ответственность за 
которое установлена частью 2 статьи 8.17, статьями 8.18–8.20, частью 2 статьи 
11.7.1 КоАП РФ, судовладельцем, страховщиком или компетентным органом 
государства флага судна денежных средств в суд, избравший данную меру 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении» 
(ч. 1 ст. 27.18 КоАП РФ).  

Согласно части 6 статьи 27.18 КоАП РФ «Размер залога за арестованное суд-
но определяется судом с учетом размера административного штрафа, установлен-
ного санкцией применяемой статьи Особенной части КоАП РФ, и (или) с учетом 
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определяемых на основании заключения эксперта стоимости судна и других ору-
дий совершения административного правонарушения и (или) размера ущерба, при-
чиненного в результате совершения административного правонарушения». Его 
размер не может быть менее размера ущерба, причиненного в результате соверше-
ния административного правонарушения, и максимального размера администра-
тивного штрафа, установленного санкцией применяемой статьи Особенной части 
КоАП РФ (ч. 6 ст. 27.18 КоАП РФ). Данные положения свидетельствуют о цели 
применения залога — обеспечить исполнение постановления о назначении адми-
нистративного наказания в виде административного штрафа и возмещение ущер-
ба, причиненного в результате совершения административного правонарушения. 

Данная мера процессуального обеспечения применяется в отношении рос-
сийских и иностранных судов, зарегистрированных в Российской Федерации 
или иностранном государстве и явившихся орудием совершения одного из пере-
численных выше административных правонарушений. 

Решение о применении залога за арестованное судно и размере указанно-
го залога принимается судом в срок не более десяти дней со дня получения хо-
датайства, указанного в части 4 статьи 27.18 КоАП РФ, от любого из лиц, ука-
занных в части 1 статьи 27.18 КоАП РФ. Решение судьи о применении залога 
выносится в форме определения. 

Помещение в специальные учреждения иностранных граждан или 
лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за 
пределы Российской Федерации (ст. 27.19 КоАП РФ) заключается в их пре-
провождении в специальные учреждения, предусмотренные Федеральным за-
коном от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», либо в специально отведенные для этого 
помещения пограничных органов и во временном содержании их в таких спе-
циальных учреждениях до принудительного выдворения за пределы Россий-
ской Федерации. 

Содержание в специальных учреждениях в условиях, исключающих воз-
можность самовольного оставления их, применяется в отношении иностранных 
граждан или лиц без гражданства в целях обеспечения исполнения принятого 
по делу постановления судьи о назначении административного наказания в ви-
де принудительного выдворения за пределы Российской Федерации или реше-
ния должностного лица пограничного органа в отношении иностранных граж-
дан или лиц без гражданства по административным правонарушениям в обла-
сти защиты Государственной границы Российской Федерации. 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства помещается в специ-
альное учреждение на основании постановления судьи, которое подлежит не-
медленному исполнению федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление функций по принудительному исполнению ис-
полнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельно-
сти судов, в порядке, установленном приказом Минюста России от 11 сентября 
2014 г. № 191 «Об утверждении Порядка исполнения Федеральной службой су-
дебных приставов постановления судьи о помещении иностранного гражданина 
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или лица без гражданства в специальное учреждение, предусмотренное законо-
дательством Российской Федерации». 

Арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления 
о назначении административного наказания (ст. 27.20 КоАП РФ) применяется 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 
19.28 КоАП РФ

1
 и состоит в аресте имущества юридического лица, в отношении 

которого ведется производство по делу о таком административном правонаруше-
нии. Арест имущества заключается в запрете юридическому лицу распоряжаться 
арестованным имуществом, а при необходимости в установлении ограничений, 
связанных с владением и пользованием таким имуществом. 

Решение о наложении ареста на имущество принимается судьёй, в произ-
водстве которого находится дело об административном правонарушении, 
предусмотренном статьёй 19.28 КоАП РФ, на основании мотивированного хо-
датайства прокурора, поступившего вместе с постановлением о возбуждении 
дела об административном правонарушении. 

Решение об удовлетворении ходатайства прокурора о наложении ареста 
на имущество либо об отказе в удовлетворении такого ходатайства принимает-
ся судьёй в виде определения не позднее следующего дня после дня его по-
ступления в суд. 

Определение о наложении ареста на имущество является исполнитель-
ным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном законо-
дательством об исполнительном производстве 

Арест, наложенный на имущество, может быть отменён судьёй, вынес-
шим определение о наложении ареста, по ходатайству прокурора, судебного 
пристава-исполнителя или по мотивированному заявлению защитника и (или) 
законного представителя юридического лица, в отношении имущества которого 
применена указанная мера обеспечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении. 

 

                                        
1
 Ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» 

предусматривает за данное административное правонарушение «наложение админи-

стративного штрафа на юридических лиц … с конфискацией денег, ценных бумаг, 

иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных прав». 
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ГЛАВА 15  

ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫМ 

 ЖАЛОБАМ И СПОРАМ 

§ 1. Понятие административно-правовой жалобы 

 и административно-правового спора 

 и процессуальные формы их рассмотрения 

Производство по административно-правовым жалобам и спорам, соглас-
но классификации, предложенной В. Д. Сорокиным, относится к числу право-
охранительных. По мнению Ю. М. Козлова, данное «факультативное производ-
ство проводится в рамках административной юрисдикции, которая проявляется 
(как и судебная юрисдикция или административная юстиция) в рассмотрении 
и разрешении полномочными исполнительными органами (должностными ли-
цами) спорных вопросов применения материально-правовых норм, в правовой 
оценке поведения участников административно-правовых споров, а также 
в применении в необходимых случаях к виновным при негативной оценке их 
поведения предусмотренных действующим законодательством мер государ-
ственного (юридического) принуждения»

1
. Производство по жалобам так же, 

как и производство по предложениям и заявлениям граждан опирается на кон-
ституционное право обращаться лично, а также направлять индивидуальные 
и коллективные обращения в государственные органы и органы местного само-
управления (ст. 33 Конституции Российской Федерации).  

Предметом рассмотрения в рамках данного производства является жалоба 
или спор. Понятие жалобы раскрывается в норме-дефиниции, а именно, в пункте 4 
статьи 4 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее — Закон об обращениях), 
в которой для целей указанного закона жалоба определяется как «просьба гражда-
нина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных 
интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц». Именно харак-
тер данного обращения предопределяет тот юридический результат, который до-
стигается в рамках данного производства. 

Понятие административно-правового спора остаётся предметом научной 
дискуссии. Не вдаваясь в детали научной дискуссии, предлагаем следующие 
точки зрения, раскрывающие суть административно-правового спора: 

«Административно-правовой спор как предмет юрисдикционного произ-
водства есть спор о праве административном, возникающий между участниками 
управленческих отношений, в связи со сложившимся у одной стороны этих отно-
шений представлением о том, что её права и законные интересы нарушаются либо 
ущемляются действиями другой стороны»

2
; 

«Административно-правовой спор представляет собой разногласия между 

субъектами административно-правовых отношений по поводу различно пони-

                                        
1
 См.: Козлов Ю. М. Административное право: учебник. — М.: Юристъ, 2004. С. 183. 

2
 См.: Козлов Ю. М. Указ. соч. С. 183. 
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маемых взаимных прав и обязанностей и (или) законности административных 

актов, возникающие в связи с реализацией, применением, нарушением либо 

установлением правовых норм в сфере публичного управления и разрешаемые 

в рамках определенной правовой процедуры»
1
. 

Для разрешения административно-правового спора законодательство 

предусматривает два возможных пути. Первый состоит в подаче жалобы в выше-

стоящие органы власти или специализированные органы, уполномоченные содей-

ствовать восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов лица, 

воспользовавшегося правом на обжалование (административный порядок). Вто-

рой — в обращении за защитой его прав в судебные органы (судебный порядок). 

В рамках административного и судебного порядка российское законода-

тельство предусматривает различные процессуальные формы рассмотрения ад-

министративно-правовых жалоб и споров: административное производство 

и административное судопроизводство. В связи с этим, термин «производство» 

не в полной мере отражает процессуальное разнообразие существующих вари-

антов рассмотрения данного вида обращений, с другой стороны, он позволяет 

акцентировать внимание именно на административных производствах по рас-

смотрению жалоб и споров, являющихся процессуальными формами деятель-

ности субъектов исполнительной власти и других субъектов публичного управ-

ления, и отграничить их от производств, являющихся составной частью адми-

нистративного судопроизводства. 

По общему правилу, административно-правовые жалобы могут быть рас-

смотрены в рамках производства по рассмотрению жалоб как вида обращений 

граждан, урегулированного Законом об обращениях. Установленный данным 

Федеральным законом порядок рассмотрения обращений граждан распростра-

няется на все обращения граждан, за исключением обращений, которые подле-

жат рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционны-

ми законами и иными федеральными законами. 

В порядке, установленном федеральными конституционными законами 

и иными федеральными законами, административно-правовые жалобы могут 

быть рассмотрены в рамках следующих специальных видов административ-

ных производств: 

— производства по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, урегулированного главой 2.1 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», которая устанавливает поря-

док досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностно-

                                        
1
 См. напр.: Зеленцов А. Б. Административно-правовой спор: вопросы теории. — М.: 

Изд-во РУДН, 2005. С. 170. 
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го лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного служащего; 

— производства по рассмотрению жалоб на решения о государственной 

регистрации или об отказе в государственной регистрации, урегулированного 

главой VIII.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей», которая устанавливает «Порядок обжалования решения о государствен-

ной регистрации или об отказе в государственной регистрации»; 

— производства по рассмотрению жалоб граждан Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации, урегулированного Федеральным 

конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об уполномочен-

ном по правам человека в Российской Федерации»; 

— производства по рассмотрению жалоб субъектов предприниматель-

ской деятельности Уполномоченным по защите прав предпринимателей при 

Президенте Российской Федерации и уполномоченными по защите прав пред-

принимателей в субъектах Российской Федерации, урегулированного положе-

ниями Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации»; 

— производства по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) и ре-

шения таможенных органов, урегулированного положениями Федерального за-

кона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (гл. 51); 

— производства по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) и ре-

шения судебного пристава-исполнителя в соответствии с положениями Феде-

рального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-

стве» (гл. 18); 

— производства по рассмотрению жалоб на действия и бездействие нало-

говых органов, рассмотрение которых регламентируется в соответствии с по-

ложениями раздела VII Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ. 

Специальный порядок устанавливается также для пересмотра постанов-

лений по делам об административных правонарушениях, регламентируемых 

главой 30 КоАП РФ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

В отличие от жалоб административно-правовые споры разрешаются на 

основании административного искового заявления в порядке административно-

го судопроизводства. Каждому заинтересованному лицу гарантируется  

а) право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов, в том числе в случае, если, по мнению 

этого лица,  

— созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации 

законных интересов либо  

— на него незаконно возложена какая-либо обязанность, а также  
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б) право на обращение в суд в защиту прав других лиц или в защиту пуб-

личных интересов в случаях, предусмотренных КАС РФ и другими федераль-

ными законами (ч. 1 КАС РФ). 

Судебный порядок рассмотрения административно-правовых споров 

включает следующие производства: 

— производство по рассмотрению судом общей юрисдикции жалоб на 

действия и решения, нарушающие права и свободы граждан, поданные в соот-

ветствии с положениями КАС РФ от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ. Данный раздел 

включает, в том числе: производство по делам о признании недействующими 

нормативных правовых актов полностью или в части; 

— производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возни-

кающим из административных и иных публичных правоотношений, являющее-

ся составной частью административного судопроизводства, урегулированного 

Разделом III Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ. Данный раздел включает, в том числе: производство 

по делам об оспаривании нормативных правовых актов Судом по интеллекту-

альным правам, урегулированное главой 23 АПК РФ; производство по делам об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездей-

ствия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных ор-

ганов, должностных лиц, урегулированное главой 24 АПК РФ. 

В рамках административного судопроизводства в соответствии с частью 1 

статьи 1 КАС РФ осуществляется рассмотрение и разрешение административ-

ных дел «о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных ин-

тересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также других ад-

министративных дел, возникающих из административных или иных публичных 

правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за закон-

ностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публич-

ных полномочий». 
В данной главе учебника будет рассмотрен только административный по-

рядок рассмотрения административно-правовых жалоб, который реализуется в 
рамках указанных выше административных досудебных (внесудебных) произ-
водств, входящих в структуру административного процесса. 

§ 2. Общие требования, предъявляемые к содержанию 

административно-правовой жалобы  

и особенности рассмотрения отдельных её видов 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» регулирует правоотношения, свя-
занные с реализацией гражданами Российской Федерации закреплённого за ни-
ми статьёй 33 Конституции Российской Федерации права на обращение в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливает 
порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами. 
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Определённый данным нормативным правовым актом порядок рассмот-
рения обращений граждан распространяется на правоотношения, связанные: 
а) с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, за 
исключением случаев, установленных международным договором Российской 
Федерации или федеральным законом; б) с рассмотрением обращений объеди-
нений граждан, в том числе юридических лиц; в) с рассмотрением обращений 
граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, осуществляю-
щими публично значимые функции государственными и муниципальными 
учреждениями, иными организациями и их должностными лицами. 

Вместе с тем, в отдельных случаях жалобы граждан в органы государствен-
ной власти рассматриваются в соответствии с порядком, определённым главой 2.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее — Закон о предоставлении 
услуг). Согласно положениям статьи 11.1 Закон о предоставлении услуг, заяви-
тель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении гос-
ударственной или муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 
услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами для предоставления государственной или муници-
пальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной или муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

Статья 7 Закона об обращениях содержит требования к письменному об-
ращению. К таким требованиям, например, принято относить следующие: 



Раздел II. Административные производства 

315 

гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 
либо наименование государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отче-
ство соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадре-
сации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит 
личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих дово-
дов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии. 

Кроме того, Закон об обращениях предусматривает возможность обращения 
в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному 
лицу в форме электронного документа. В таком обращении гражданин также 
в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — 
при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен 
в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обраще-
нию необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить 
указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 

В свою очередь, Закон о предоставлении услуг в статье 11.2 предусмат-
ривает следующие специальные требования к содержанию жалобы: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, 
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предоставляющий муниципальную услугу. Она может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

Законом об обращениях предусматривается, что заинтересованное лицо 
направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. Вместе 
с тем необходимо отметить, что письменное обращение, содержащее вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, 
органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в тече-
ние семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствую-
щему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обраще-
ние, о переадресации обращения. Исключение составляет ситуация, когда ком-
петенция по рассмотрению жалобы лежит на уполномоченном субъекте, дей-
ствия (бездействие) или решение которого обжалуются. В таком случае жалоба 
возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствую-
щие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд. 

Закон о предоставлении услуг определяет, что порядок подачи и рассмот-
рения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Жалобы как письменные обращения с процессуальной точки зрения приня-
то подразделять на коллективные, анонимные, аналогичные, повторные, много-
кратные, некорректные по содержанию или изложению

1
. Закон об обращениях 

предусматривает некоторые специальные правила рассмотрения таких жалоб. 
Коллективная жалоба — это обращение, подписанное двумя и более ав-

торами, а также бесфамильное обращение, поступившее от имени администра-
ции предприятия или общественной организации конкретного предприятия, 
учреждения (заведения). 

Анонимная жалоба — это письменное обращение, в котором отсутствует 
подпись, не указаны фамилия автора и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ.  

Закон об обращениях в части 1 статьи 11 устанавливает следующее пра-
вило в отношении анонимной жалобы: «Когда в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся. Если 

                                        
1
 Административно-процессуальное право: курс лекций. — М.: ЦОКР МВД России, 

2009. С. 165. 
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в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае-
мом или совершённом противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией». 

Аналогичная жалоба — это второе (и последующее) обращение гражда-
нина по одному и тому же вопросу, при условии, что срок рассмотрения перво-
го обращения ещё не истек. 

Жалоба, некорректная по содержанию — это обращение, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, или обращения, не-
корректные по изложению, т. е. лишенные логики и смысла, а также текст ко-
торых не поддается прочтению.  

Следует отметить, что Закон об обращениях предусматривает порядок 
действий органа публичной власти в случаях получения некорректной по со-
держанию жалобы. Так, часть 3 статьи 11 наделяет государственный орган, ор-
ган местного самоуправления или должностное лицо при получении письмен-
ного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, правом оставить обращение без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом. 

В свою очередь, согласно положениям части 4 статьи 11, если текст 
письменного обращения не поддаётся прочтению, ответ на обращение не даётся 
и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, ор-
ган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чём в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщает-
ся гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 

Повторная жалоба — это обращение, поступившее от одного и того же 
лица по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения 
истёк установленный законодательством срок рассмотрения или автор не со-
гласен с принятым по его обращению решением. Заметим, что обращения од-
ного и того же автора по разным вопросам не считаются повторными. 

Многократная жалоба — это обращение, содержащее вопрос, на кото-
рый автору неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями и в котором не приводятся новые доводы 
или обстоятельства. Так, часть 5 статьи 11 Закона об обращениях определяет, 
что в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или 
органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один 
и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному 
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и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение.  

Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трёх 
дней с момента поступления в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу.  

В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов 
относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со 
дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, орга-
ны местного самоуправления или соответствующим должностным лицам. 

Государственный орган, орган местного самоуправления или должност-
ное лицо при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой 
государственный орган, орган местного самоуправления или иному должност-
ному лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных органах 
или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения 
письменного обращения.  

Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подле-
жит обязательному рассмотрению. В случае необходимости рассматривающие 
обращение государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо может обеспечить его рассмотрение с выездом на место. Также 
необходимо отметить, что, согласно положениям части 3 статьи 2 Закона об об-
ращениях, рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 

В соответствие с названным законом государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностное лицо обеспечивает объективное, все-
стороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости 
— с участием гражданина, направившего обращение. Уполномоченные субъек-
ты запрашивают необходимые для рассмотрения обращения документы и мате-
риалы в других государственных органах, органах местного самоуправления 
и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия, принимают меры, направленные на восстановле-
ние или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина, 
дают письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уве-
домляют гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой 
государственный орган, орган местного самоуправления или иному должност-
ному лицу в соответствии с их компетенцией. 

Ответ на обращение подписывается руководителем государственного ор-
гана или органа местного самоуправления, должностным лицом либо уполно-
моченным на то лицом. 

В статье 11 Закон об обращениях называет также следующие дополни-
тельные правила, которые необходимо соблюдать при рассмотрении отдельных 
видов жалоб. 

1. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.  
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2. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обраще-
ние, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нём 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. Однако, 
если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь 
направить жалобу в соответствующий государственный орган, орган местного 
самоуправления или соответствующему должностному лицу. 

Производство по жалобам и спорам предусматривает такую форму обраще-
ния, как личный прием граждан. Личный прием граждан в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления проводится их руководителями и уполно-
моченными на то лицами. Информация о месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах доводится до сведения граждан. При личном приеме 
гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Содержание 
устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. Если изло-
женные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия гражданина может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного 
приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов. Письменное обращение, принятое в ходе 
личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установленном поряд-
ке. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправле-
ния или должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком по-
рядке ему следует обратиться. В ходе личного приема гражданину может быть от-
казано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов. Действующее законодательство 
обязывает государственные органы, органы местного самоуправления и долж-
ностные лица осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соблюде-
нием порядка рассмотрения обращений, анализировать содержание поступающих 
обращений, принимать меры по своевременному выявлению и устранению при-
чин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

Важным институтом по защите прав граждан является Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации, который рассматривает жалобы 
граждан Российской Федерации и находящихся на территории Российской Фе-
дерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Он рассматривает жало-
бы на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, если 
ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судеб-
ном, либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми 
по его жалобе. 

Законом установлено, что деятельность Уполномоченного способствует 
восстановлению нарушенных прав, совершенствованию законодательства Рос-
сийской Федерации о правах человека и гражданина и приведению его в соответ-
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ствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, разви-
тию международного сотрудничества в области прав человека, правовому про-
свещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Таким 
образом, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с полным 
правом может быть признан участником производства по административно-
правовым жалобам и спорам в случаях, когда граждане обжалуют действия (без-
действие) и решения органов публичной власти (должностных лиц), нарушающие 
их права, свободы и законные интересы в сфере государственного управления. 

Подача жалобы Уполномоченному по правам человека в субъекте Рос-
сийской Федерации не является основанием для отказа в принятии аналогич-
ной жалобы к рассмотрению Уполномоченным по правам человека в Россий-
ской Федерации. 

Жалоба должна быть подана Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации не позднее истечения года со дня нарушения прав 
и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нару-
шении. Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, 
изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или 
нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а также сопровож-
даться копиями решений, принятых по его жалобе, рассмотренной в судебном 
или административном порядке. 

К специальным правилам, установленным Федеральным конституцион-
ным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-
ции», относятся следующие правила. 

1. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав 
и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое общественное значение или 
связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятель-
но использовать правовые средства защиты, Уполномоченный вправе принять по 
собственной инициативе соответствующие меры в пределах своей компетенции. 

2. Приступив к рассмотрению жалобы, Уполномоченный вправе обра-
титься к компетентным государственным органам или должностным лицам за 
содействием в проведении проверки обстоятельств, подлежащих выяснению. 
Проверка не может быть поручена государственному органу, органу местного 
самоуправления или должностному лицу, решения или действия (бездействие) 
которых обжалуются. 

Также в настоящее время в соответствии с положениями Федерального за-
кона от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предприни-
мателей в Российской Федерации» (далее — Закон о бизнес-омбудсмене) специ-
альными полномочиями по рассмотрению жалоб наделены Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также 
уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Фе-
дерации. К особенностям полномочий названных субъектов, связанных с произ-
водством по административно-правовым жалобам и спорам, следует отнести 
предоставленную им возможность осуществления контроля за соблюдением прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности федераль-
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ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления.  

В целях реализации поставленных перед ним задач, 6 июня 2013 г. Упол-
номоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей утвержден Порядок подачи и рассмотрения жалоб, принятия реше-
ний по ним, текст которого размещён на официальном сайте Уполномоченного 
(www.ombudsmanbiz.ru). 

Как предусмотрено в пункте 1.3 Порядка подачи и рассмотрения жалоб, при-
нятия решений по ним, жалобы могут быть индивидуальными, т. е. поданными от 
лица субъекта предпринимательской деятельности, или в защиту интересов субъек-
та предпринимательской деятельности, или коллективными, т. е. поданными от ли-
ца группы субъектов предпринимательской деятельности, поданными в интересах 
неограниченного круга предпринимателей. 

Положениями раздела 2 названного Порядка регламентирована подача 
жалобы. В соответствии с пунктом 2.1 указанного раздела: 

— жалоба Уполномоченному подается заявителем в письменной форме 
или в форме электронного документа, обеспечивающих возможность ее полно-
го прочтения и уяснения содержания. В подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к жалобе копии документов и иные материалы (в бумажном или 
электронном виде) либо ходатайствует в жалобе перед Уполномоченным о за-
просе определенных документов и материалов в конкретных органах государ-
ственной власти и управления. Направленные в адрес Уполномоченного ориги-
налы документов и других материалов возврату не подлежат. Рекомендуемая 
форма жалобы Уполномоченному размещается на официальном сайте Уполно-
моченного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

— в жалобе также могут содержаться предложения по совершенствова-
нию регламентирующих предпринимательскую деятельность нормативных 
правовых актов, а также по организации работы государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления в части, касающейся устранения препятствий 
для осуществления законной предпринимательской деятельности. Данные 
предложения обобщаются и учитываются при участии в формировании и реа-
лизации государственной политики в области развития предпринимательской 
деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

Согласно пункту 2.2 Порядка подачи и рассмотрения жалоб, принятия 
решений по ним: 

— жалоба в обязательном порядке должна содержать указание на то, куда 
и кому она направляется, данные, позволяющие индивидуализировать заявите-
ля, а если заявитель обращается за защитой прав и интересов другого лица, то 
также данные, позволяющие индивидуализировать такое лицо (фамилия, имя, 
отчество (при наличии), место жительства гражданина, ИНН, либо основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
полное наименование, место нахождения, ИНН, либо основной государствен-
ный регистрационный номер юридического лица), полный почтовый адрес ли-
ца, подавшего жалобу, по которому должен быть направлен ответ или уведом-

http://www.ombudsmanbiz.ru/
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ление о переадресовании жалобы, изложение существа вопроса, личную под-
пись гражданина (руководителя юридического лица); 

— в жалобе в обязательном порядке указывается, какие именно права 

субъекта предпринимательской деятельности нарушены, субъект, нарушивший 
эти права, нарушенные нормы материального и процессуального права, обстоя-
тельства, при которых произошло нарушение, действия, которые, по мнению 
заявителя, могут привести к восстановлению нарушенного права или устране-
нию последствий нарушения, действия, предпринятые субъектом предприни-
мательской деятельности самостоятельно для защиты прав; 

— если заявитель обращается к Уполномоченному с просьбой о соверше-
нии отдельных процессуальных действий в рамках гражданского, арбитражно-
го, административного или уголовного процесса, в жалобе должны быть указа-
ны уважительные причины, объективно препятствующие заявителю и (или) 
субъекту предпринимательской деятельности, в интересах которого выступает 
заявитель, самостоятельно совершить такие процессуальные действия, и при-
ложены подтверждающие это документы. 

Уполномоченный в субъекте Российской Федерации рассматривает жало-
бы субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию на территории соответствующе-
го субъекта Российской Федерации, и жалобы субъектов предпринимательской 
деятельности, права и законные интересы которых были нарушены на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации (далее также — заявители), на 
решения или действия (бездействие) органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в субъекте Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельны-
ми государственными или иными публичными полномочиями, должностных 
лиц, нарушающие права и законные интересы субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Направление жалобы по одному и тому же вопросу Уполномоченным, осу-
ществляющим свою деятельность в разных субъектах Российской Федерации, не 
допускается. В случае если после принятия жалобы к рассмотрению уполномо-
ченным в субъекте Российской Федерации будет установлено, что аналогичная 
жалоба уже рассматривается Уполномоченным в другом субъекте Российской 
Федерации, жалоба оставляется без дальнейшего рассмотрения и возвращается 
обратившемуся с ней субъекту предпринимательской деятельности. 

§ 3. Стадии производства 

по административно-правовым жалобам 

Анализ действующего законодательства, учебной и научной литературы 
позволяет выделить в рамках производства по рассмотрению административно-
правовых жалоб граждан следующие стадии: 

— возбуждение производства по жалобе; 
— рассмотрение жалобы и принятие по ней решения; 
— обжалование вынесенного решения; 
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— исполнение решения, вынесенного по жалобе. 
1. Стадия возбуждения производства по жалобе начинается с подачи 

жалобы. 
Жалоба подается физическими или юридическими лицами в органы испол-

нительной власти, местного самоуправления, организации или тем должностным 
лицам, к непосредственному ведению которых относится разрешение вопроса. 
Гражданин вправе самостоятельно определить орган, в который он обращается. 
В случае письменного обращения она может быть направлена по почте или лично 
передана гражданином в канцелярию или приемную того органа, в который он 
обращается. Требования к письменному обращению, кроме наличия сведений об 
авторе и адреса, по которому должен быть направлен ответ, как и при подаче 
предложений и заявлений, закон не предъявляет. Содержание жалобы может из-
лагаться гражданином в произвольной, им самим избранной форме. 

По общему правилу, сформулированному в статье 8 Закона об обращени-
ях, письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трёх 
дней с момента поступления в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу. Однако отдельные нормативные правовые 
акты определяют иные сроки для регистрации поступивших жалоб. Так, Прави-
лами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации установлено, что жалоба, поступившая 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее поступления.  

В свою очередь, в соответствии с положениями статьи 4 Закона о бизнес-
омбудсмене срок принятия Уполномоченным решения о принятии жалобы 
субъекта предпринимательской деятельности к рассмотрению или об отказе 
в принятии жалобы к рассмотрению составляет 10 дней со дня поступления 
жалобы, о чём заявитель уведомляется в течение трёх дней. В дальнейшем 
Уполномоченный уведомляет заявителя о результатах реализации мер по вос-
становлению его нарушенных прав и законных интересов с периодичностью не 
реже одного раза в два месяца. 

Органы исполнительной власти, местного самоуправления, организации, 
а также должностные лица, к ведению которых не относится решение вопросов, 
поставленных в жалобах, обязаны направить их не позднее чем в пятидневный 
срок по принадлежности, извещая при этом заявителей.  

Стадия возбуждения производства по жалобе заканчивается принятием 
одного из следующих решений: 

1) принять жалобу к рассмотрению; 
2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод; 
3) передать жалобу государственному органу, органу местного само-

управления или должностному лицу, к компетенции которых относится разре-
шение жалобы по существу; 

4) отказать в принятии жалобы к рассмотрению. 
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Такие виды решений легально закреплены в статье 20 Федерального кон-
ституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» (далее — Федеральный конституци-
онный закон) однако, на наш взгляд, являются логичным завершением стадии 
возбуждения производства по административно-правовой жалобе вне зависимо-
сти от того, какому субъекту была подана на рассмотрение жалоба. 

К особенностям стадии возбуждения производства по жалобе Уполномо-
ченным по правам человека в Российской Федерации следует отнести только два 
правила. Согласно первому, о принятом в связи с поступившей жалобой решении 
Уполномоченный в десятидневный срок уведомляет заявителя. В случае начала 
рассмотрения жалобы Уполномоченный информирует также государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностное лицо, решения или дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются. В соответствии со вторым, отказ в при-
нятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован. Кроме того, получен-
ный от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации отказ 
в принятии жалобы к рассмотрению обжалованию не подлежит. 

Согласно утвержденному им Порядку подачи и рассмотрения жалоб, 
принятия решений по ним, Уполномоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, в уведомлении в связи с получен-
ной жалобой может указать одно из следующих решений: 

— о принятии к рассмотрению; 
— об отказе в принятии к рассмотрению; 
— о приобщении к ранее поступившей жалобе; 
— о принятии к рассмотрению и необходимости предоставления допол-

нительных документов, данных и материалов; 
— о направлении в другие органы; 
— о прекращении рассмотрения обращения. 
Причём последнее решение, согласно анализу положений Закона о бизнес-

омбудсмене, может быть принято только в случае, когда предприниматель сам 
обратился с просьбой о прекращении рассмотрения поданной ранее жалобы. 

2. Стадия рассмотрения жалобы и принятие по ней решения. 
В обычном порядке жалобы рассматриваются в срок до одного месяца, за 

исключением случаев, когда характер предложения требует дополнительного 
изучения или истребования дополнительных документов. При возникновении 
таких обстоятельств в соответствии с частью 2 статьи 12 Закона об обращениях 
руководитель органа исполнительной власти или местного самоуправления 
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней. 
Об этом решении обязательно сообщается лицу, подавшему жалобу. Жалоба, не 
требующая дополнительной проверки и изучения, рассматривается безотлага-
тельно, но не позднее 15 дней.  

Так, в соответствии с Законом о предоставлении услуг, жалоба рассмат-
ривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более корот-
кие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на 
её рассмотрение. Кроме того, в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего государственную услугу, его должностного лица в приёме документов 
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у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае необходимости, уполномоченные на то лица могут истребовать 
нужные документы, направлять работников на места проверки, принимать дру-
гие меры для объективного разрешения вопроса.  

Так, пунктом 102 Инструкции об организации рассмотрения обращений 
граждан в системе МВД России предусматривается, что «при рассмотрении об-
ращения, отнесенного к категории "жалоба", проводится проверка обоснован-
ности каждого довода гражданина. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимаются необходимые меры для восстановления нарушенных прав, свобод 
и законных интересов гражданина или разъясняется неправомерность предъяв-
ляемых требований (претензий), а также при необходимости порядок обжало-
вания принятого решения»

1
. 

К особенностям стадии рассмотрения жалобы в органах внутренних дел 
следует также отнести установленное в пункте 99 Инструкции правило, соглас-
но которому при рассмотрении полученной жалобы производится проверка из-
ложенных в обращении сведений. В целях такой проверки непосредственный 
исполнитель делает следующее: 

— внимательно и всесторонне изучает содержание обращения, необхо-
димые сведения, документы и материалы; 

— определяет суть заявления, предложения или жалобы; 
— устанавливает достаточность изложенных в обращении сведений, а так-

же имеющихся документов и материалов для выработки и принятия решения; 
— уточняет при необходимости у гражданина дополнительные сведе-

ния или просит представить отсутствующие документы (по телефону, при 
наличии в обращении сведений об абонентском номере, или приглашает его 
на личную беседу). В случае отказа гражданина предоставить требуемую ин-
формацию или документы ему направляется ответ по результатам рассмот-
рения имеющихся материалов; 

— осуществляет подготовку запросов для получения необходимых сведе-
ний, документов и материалов. Запросы подписываются уполномоченным долж-
ностным лицом и направляются подразделением делопроизводства; 

— вносит руководителю, давшему поручение о рассмотрении обращения, 
предложения о выезде на место для проверки изложенных в обращении фактов. 

— изучает и анализирует полученные сведения, документы и материалы. 
— устанавливает факты и обстоятельства, имеющие значение для приня-

тия решения по обращению; 
— оценивает достоверность сведений, являющихся основанием для при-

нятия решения по обращению; 
— устанавливает обоснованность доводов гражданина; 

                                        
1
 Приказ МВД России от 12.09.2013 г. № 707 «Об утверждении Инструкции об орга-

низации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (в ред. 01.12.2016). 
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— осуществляет подготовку заключения о результатах проверки по жа-
лобе и представляет его на утверждение должностному лицу, уполномоченному 
на подписание ответа; 

— осуществляет подготовку и представление на подпись уполномочен-
ному должностному лицу проекта ответа гражданину, а также при необходимо-
сти проектов ответов в государственный орган или должностному лицу, напра-
вившему обращение. 

Инструкция также предусматривает подробный порядок действий непо-
средственного исполнителя, в случае выявления при рассмотрении жалобы по 
существу признаков преступления или административного правонарушения. 

Для обобщения результатов проверки по жалобе составляется мотивиро-
ванное заключение, в центральном аппарате МВД России — докладная записка, 
требования к содержанию, которого также сформулированы в Инструкции. 

Наибольшими полномочиями на стадии рассмотрения административно-
правовых жалоб наделяются такие субъекты, как Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации и Уполномоченный при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей. К таким полномочиям, 
в частности, у Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
в соответствии с положениями части 1 статьи 23 Федерального конституцион-
ного закона относятся следующие:  

1) беспрепятственно посещать все органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных 
органов, а также беспрепятственно посещать предприятия, учреждения и орга-
низации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
воинские части, общественные объединения; 

2) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного 
самоуправления и у должностных лиц и государственных служащих сведения, до-
кументы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы; 

3) получать объяснения должностных лиц и государственных служа-
щих, исключая судей, по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмот-
рения жалобы; 

4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государ-
ственными органами, должностными лицами и государственными служащими 
проверку деятельности государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц; 

5) поручать компетентным государственным учреждениям проведение 
экспертных исследований и подготовку заключений по вопросам, подлежащим 
выяснению в ходе рассмотрения жалобы; 

6) знакомиться с уголовными, гражданскими делами и делами об админи-
стративных правонарушениях, решения (приговоры) по которым вступили в за-
конную силу, а также с прекращенными производством делами и материалами, 
по которым отказано в возбуждении уголовных дел. 

Кроме того, Федеральный конституционный закон предусматривает, что 
по вопросам своей деятельности Уполномоченный пользуется правом безотла-
гательного приёма руководителями и другими должностными лицами распо-
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ложенных на территории Российской Федерации органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, ру-
ководителями общественных объединений, лицами начальствующего состава 
Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формиро-
ваний, администрацией мест принудительного содержания. 

Вместе с тем, статьёй 25 Федерального конституционного закона преду-
смотрено, что при рассмотрении жалобы Уполномоченный обязан предоста-
вить государственному органу, органу местного самоуправления или долж-
ностному лицу, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, возмож-
ность дать свои объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению 
в процессе проверки, а также мотивировать свою позицию в целом. 

Также статья 34 Федерального конституционного закона гарантирует, 
что должностные лица бесплатно и беспрепятственно обязаны предоставлять 
Уполномоченному запрошенные материалы и документы, иную информацию, 
необходимую для осуществления его полномочий. Запрошенные материалы 
и документы и иная информация должны быть направлены Уполномоченному 
не позднее 15 дней со дня получения запроса, если в самом запросе не уста-
новлен иной срок. 

Следуя логике законодательства, по жалобам граждан должны прини-
маться обоснованные решения. О решениях, принятых по жалобам граждан, им 
должно быть сообщено в письменной или устной форме, а в случаях отказа 
в удовлетворении жалобы указываются его мотивы.  

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что 
решение по жалобе может быть следующим: 

— об удовлетворении жалобы;  
— об отказе в её удовлетворении.  

Так, Закон о предоставлении услуг предусматривает в части 7 статьи 11.2, 
что по результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную 
услугу, либо органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днём принятия данного решения, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
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3. Стадия обжалования принятого по жалобе решения. 
Эта стадия является факультативной и осуществляется, если заявитель не 

удовлетворён результатами рассмотрения и принятым решением по жалобе. В со-
ответствии со статьёй 5 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» заявитель имеет 
право на обжалование принятого по обращению решения. Обжалование может 
быть осуществлено в административном порядке, который подразумевает обра-
щение с жалобой в вышестоящий по подчиненности орган государственной вла-
сти или направление жалобы в надзирающее ведомство, чаще всего в органы про-
куратуры, которые осуществляют в широком плане надзор за законностью дея-
тельности органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

4. Стадия исполнения принятого по жалобе решения. 
Сущность этой стадии заключается в том, что орган (должностное лицо), 

который принял решение, обязан обеспечить своевременное и правильное ис-
полнение решения по делу. Органы исполнительной власти, местного само-
управления или должностное лицо, рассматривая жалобу, обязаны принять ис-
черпывающие меры, которые направлены на восстановление или защиту нару-
шенных прав, свобод и законных интересов гражданина.  

Постановление по жалобе обязательно для исполнения всеми органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, должностными 
лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами. В установ-
ленных законом случаях исполнение принятого по жалобе решения обеспечи-
вается компетентными органами и средствами государственного принуждения.  

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный по правам чело-
века в Российской Федерации вправе: 

1) обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных 
решениями или действиями (бездействием) государственного органа, органа 
местного самоуправления или должностного лица, а также лично либо через 
своего представителя участвовать в процессе в установленных законом формах; 

2) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством 
о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо 
уголовного дела в отношении должностного лица, в решениях или действиях 
(бездействии) которого усматриваются нарушения прав и свобод человека 
и гражданина; 

3) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступив-
шего в законную силу решения, приговора суда, определения или постановле-
ния суда либо постановления судьи; 

4) изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить 
протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении дела в поряд-
ке надзора; 

5) обращаться в Конституционный суд Российской Федерации с жалобой 
на нарушение конституционных прав и свобод граждан законом, примененным 
или подлежащим применению в конкретном деле. 
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В случае грубого или массового нарушения гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина Уполномо-
ченный вправе: 

1) выступить с докладом на очередном заседании Государственной Думы; 
2) обратиться в Государственную Думу с предложением о создании пар-

ламентской комиссии по расследованию фактов и обстоятельств, послуживших 
основанием для проведения парламентского расследования, принимать участие 
в работе указанной комиссии непосредственно либо через своего представите-
ля, а также участвовать в заседаниях палат Федерального Собрания Российской 
Федерации при рассмотрении ими вопроса об утверждении итогового доклада 
указанной комиссии. 

Уполномоченный также вправе обратиться в Государственную Думу 
с предложением о проведении парламентских слушаний по фактам нарушения 
прав и свобод граждан, а также непосредственно либо через своего представи-
теля участвовать в проводимых парламентских слушаниях. 

В свою очередь, в соответствии с положениями части 5 статьи 4 Закона 
о бизнес-омбудсмене, по результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный 
обязан выполнить одно или несколько из следующих действий: 

1) разъяснить заявителю вопросы, касающиеся его прав и законных инте-
ресов, в том числе форм и способов их защиты, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации; 

2) передать жалобу в орган государственной власти, орган местного само-
управления или должностному лицу, к компетенции которых относится разреше-
ние жалобы по существу. Направлять жалобу на рассмотрение должностному ли-
цу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется, запрещается; 

3) направить в орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) кото-
рых усматривается нарушение прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности, заключение с указанием мер по восстановлению 
прав и соблюдению законных интересов указанных субъектов; 

4) обратиться в суд с заявлением о признании недействительными ненор-
мативных правовых актов, признании незаконными решений и действий (без-
действия) государственных органов (за исключением органов прокуратуры, 
Следственного комитета Российской Федерации, органов судебной власти), ор-
ганов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделённых феде-
ральным законом отдельными государственными или иными публичными пол-
номочиями, должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный 
правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или 
иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы 
субъектов предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской 
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают 
иные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности; 

5) обратиться в суд с иском о защите прав и законных интересов других 
лиц, в том числе групп лиц, являющихся субъектами предпринимательской 
деятельности; 

consultantplus://offline/ref=F66A5D6981B8F5C8C2016280A295BCBFA37B9AE481AF7E1E0244E3U9eCT
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6) обжаловать вступившие в законную силу судебные акты арбитражных 
судов, принятые в отношении заявителя, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; 

7) направить в органы государственной власти, органы местного само-
управления, иные органы, организации, наделенные федеральным законом от-
дельными государственными или иными публичными полномочиями, обраще-
ние о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, к дисциплинарной, администра-
тивной или уголовной ответственности в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

Таким образом, исполнение принятого по жалобе решения Уполномо-
ченным по правам человека в Российской Федерации, как и Уполномочен-
ным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей, фактически предполагает дальнейшее рассмотрение предоставленных 
заявителем материалов в суде или иных органах, уполномоченных на приня-
тие решения по существу. 

consultantplus://offline/ref=4B46C79B6DCEF72A0E89FB9158DA7AF0D70C3117E2FA2DBBD74F16E45CFF6E601BE208F6E47132A6p7iCT
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Раздел III 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

ГЛАВА 16  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

§ 1. Понятие, задачи и принципы  

административного судопроизводства 

Административное судопроизводство согласно части 2 статьи 118 Кон-
ституции Российской Федерации является формой процессуальной деятельно-
сти, посредством которой осуществляется судебная власть. Для наименования 
данного вида судопроизводства использована терминология, производная от ка-
тегории рассматриваемых дел, получивших в статье 126 Конституции Россий-
ской Федерации наименование «административных». 

Термин «административное» в наименовании данного вида судопроизвод-
ства указывает, в том числе на связь данного судопроизводства с административ-
ным правом. Материальные нормы и вид юридического процесса, обеспечиваю-
щий их реализацию, несомненно, имеют отраслевую связь или корреляцию. Од-
нако она не всегда линейная и прямая, как может показаться на первый взгляд, ес-
ли брать за основу отраслевое терминологическое единство уголовного права 
и уголовного процесса и гражданского права и гражданского процесса.  

В отечественной теории, как уже отмечалось, в числе основных свойств 
процесса как юридической категории выделяется такое его свойство, как нали-
чие «несомненной, хотя и своеобразной связи процесса — прежде всего граж-
данского, уголовного и административного с методом правового регулирова-
ния»

1
. Данное свойство юридического процесса указывает на его связь как 

с предметом правового регулирования (и отраслевой привязкой материальных 
норм, реализацию которых он обеспечивает), так и с типами единого метода 
правового регулирования. Эта связь в трудах В. Д. Сорокина раскрывается сле-
дующим образом. 

Материально-правовое регулирование на макроуровне (на уровне право-
вой системы в целом, имеющей отраслевое деление) представлено тремя типа-
ми единого метода правового регулирования: гражданско-правовым (дозволе-
ния), административно-правовым (предписания) и уголовно-правовым (запре-

                                        
1
 Сорокин В. Д. Правовое регулирование. Предмет, метод, процесс (макроуровень). — 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 154. 
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ты). Основные разновидности юридического процесса в форме гражданского, 
административного и уголовного процессов есть своего рода каналы реализа-
ции одноименных типов метода правового регулирования

1
.  

Наименования типов метода правового регулирования в этой теоретиче-
ской конструкции получили соответствующую отраслевую привязку, посколь-
ку именно в этих отраслях данные типы метода материально-правового регули-
рования (путем дозволений, предписаний, запретов) являются доминирующими 
и проявляются наиболее ярко и рельефно. Такая отраслевая привязка в опреде-
ленной степени условна, поскольку в любой материальной отрасти в той или 
иной степени все указанные типы регулирования представлены.  

Реализацию гражданско-правового типа регулирования общественных 
отношений, в котором превалирует дозволение, обеспечивает гражданский 
процесс, который представлен состязательным типом юрисдикционного юри-
дического процесса

2
 и направлен на защиту прав физических и юридических 

лиц от нарушений (включает судебный порядок разрешения споров о праве, 
в том числе административно-правовых споров).  

В рамках «административного» судопроизводства, о чем прямо сказано 
в части 2 статьи 1 КАС РФ, рассматриваются и разрешаются административные 
дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интере-
сов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из админи-
стративных и иных публичных правоотношений (тяжебные дела). По сути, это 
«споры о праве» граждан и организаций с властным субъектом по поводу про-
блем в реализации дозволений, для разрешения судом этих споров использует-
ся состязательный тип юрисдикционного юридического процесса. Термин «ад-
министративное» указывает не на процессуальную природу данного судопро-
изводства, он обусловлен отраслевой принадлежностью значительного числа 
материальных норм, закрепляющих дозволения, ставшие предметом спора.  

Вместе с тем само наименование категории рассматриваемых дел как адми-
нистративных не вполне корректно, поскольку оно не охватывает всего разнооб-
разия материальных норм, лежащих в основе спора. Согласно части 2 статьи 1 
КАС РФ суды в порядке, предусмотренном КАС РФ, рассматривают и разрешают, 
в том числе следующие подведомственные им административные дела: 

— об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части; 
— об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства 

и обладающих нормативными свойствами; 
— об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государ-

ственной власти, иных государственных органов, органов военного управления, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и му-
ниципальных служащих; 

                                        
1
 Сорокин В. Д. Административный процесс и административно-процессуальное пра-

во. — СПб.: Изд-во Юридического института, 2002. С. 18.  
2
 Павлушина А. А. Теория юридического процесса: итоги, проблемы, перспективы 

развития / под ред. В. М. Ведяхина. — Самара: Самарская государственная экономи-

ческая академия, 2005. С. 25, 278, 320. 
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— о присуждении компенсации за нарушение условий содержания под 
стражей, содержания в исправительном учреждении; 

— об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих ор-
ганизаций, наделённых отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций; 

— об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных 
коллегий судей; 

— об оспаривании решений, действий (бездействия) Высшей экзамена-
ционной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи и экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации по 
приему квалификационного экзамена на должность судьи (далее — экзаме-
национные комиссии); 

— о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации; 

— о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или 
права на исполнение судебного акта суда общей юрисдикции в разумный срок. 

Этот перечень свидетельствует о том, что материально-правовое содер-
жание рассматриваемых и разрешаемых дел выходит за рамки административ-
но-правового регулирования, материально-правовая основа «споров о праве» 
для «административного» судопроизводства не является определяющей. 

Материально-правовые нормы, закрепляющие дозволения, лежащие в ос-
нове спора о праве, независимо от их отраслевой принадлежности, имеют оди-
наковую типологию с точки зрения элементов единого метода правового регу-
лирования (он именуется как гражданско-правовой тип). Их реализация обес-
печивается в рамках одного и того же типа юрисдикционного юридического 
процесса (состязательного), который по своей процессуальной природе являет-
ся гражданско-процессуальным. 

Гражданское и административное судопроизводства объединяет то, что 
они обеспечивают реализацию гражданско-правового типа регулирования, ос-
нованного на дозволениях. Отраслевая принадлежность дозволений, по пово-
ду которых возникает спор в рамках административного судопроизводства, 
его предметное содержание и субъектный состав должны учитываться при 
установлении особенностей порядка его разрешения, «состязательная» про-
цессуальная форма может иметь модификации, но они не влекут изменения 
типа юрисдикционного юридического процесса, в рамках которого разрешает-
ся этот спор о праве. 

В процессуальном смысле, тяжебные дела имеют, как справедливо от-
мечает Л. А. Терехова «ярко выраженный защитный характер». Это не просто 
«механизм рассмотрения спора в суде, а механизм судебной защиты лица, 
пострадавшего от действий должностного лица»

1
 (выделено мною — А. К.). 

Именно для данной категории дел предназначен состязательный тип юрисдик-
ционного процесса.  

                                        
1
 Терехова Л. А. Дрейф административного судопроизводства // Вестник гражданско-

го процесса. 2020. № 3. С. 36. 
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Таким образом, административное судопроизводство является разновид-
ностью процессуальной деятельности, являющейся каналом реализации граж-
данско-правового типа регулирования общественных отношений, именно это об-
стоятельство определяет его процессуальную природу. Следовательно, о процес-
суальном законодательстве, регламентирующем данный вид судопроизводства, 
речь идет в пункте «о» статьи 72 Конституции Российской Федерации.  

Кроме того, закреплённая в КАС РФ процессуальная форма «администра-
тивного» судопроизводства, основанная на состязательном типе юрисдикцион-
ного процесса, используется, о чем сказано в части 2 статьи 1, для рассмотре-
ния «других административных дел, возникающих из административных 
и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного 
контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных 
или иных публичных полномочий при реализации отдельных административ-
ных властных требований к физическим лицам и организациям. 

Согласно части 3 статьи 1 КАС РФ суды в порядке, предусмотренном 
данным Кодексом, рассматривают и разрешают, в том числе следующие подве-
домственные им административные дела: 

— о приостановлении деятельности или ликвидации политической пар-
тии, её регионального отделения или иного структурного подразделения, дру-
гого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой органи-
зации, а также о запрете деятельности общественного объединения или религи-
озной организации, не являющихся юридическими лицами, об исключении све-
дений о некоммерческой организации из государственного реестра; 

— о прекращении деятельности средств массовой информации; 
— об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису; 
— о признании информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информацией, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено; 

— о признании информационных материалов экстремистскими; 
— о взыскании денежных сумм в счёт уплаты установленных законом 

обязательных платежей и санкций с физических лиц (далее — административ-
ные дела о взыскании обязательных платежей и санкций); 

— о временном помещении иностранного гражданина, подлежащего де-
портации или реадмиссии, в специальное учреждение и о продлении срока пре-
бывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, 
в специальном учреждении; 

— об установлении, о продлении, досрочном прекращении администра-
тивного надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее установ-
ленных поднадзорному лицу административных ограничений; 

— о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недоброволь-
ном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недоброволь-
ном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в не-
добровольном порядке; 

— о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулёзную 
организацию в недобровольном порядке; 
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— иные административные дела о госпитализации гражданина в медицин-
скую организацию непсихиатрического профиля в недобровольном порядке; 

— о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного 
в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного предста-
вителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. 

При рассмотрении данной категории дел по реализации отдельных власт-
ных требований суд реализует функцию контроля за деятельностью государ-
ственных органов и должностных лиц, которые выступают в данных делах 
в качестве административного истца, и принимает решение по существу дела 
о применении к ответчику (физическому лицу или организации) мер принуди-
тельного воздействия. 

Предметное содержание данной категории дел связано с нарушением ли-
цами, выступающими в качестве ответчика, установленных запретов и ограни-
чений, т. е. основано на уголовно-правовом типе регулирования общественных 
отношений, каналом реализации которого является следственный тип юрис-
дикционного юридического процесса, используемый для применения мер от-
ветственности за правонарушение. 

Таким образом, закреплённая в КАС РФ процессуальная форма «админи-
стративного» судопроизводства, основанная на состязательном типе юрисдик-
ционного процесса, используется для рассмотрения двух категорий «админи-
стративных» дел (тяжебных и по реализации отдельных властных требова-
ний), несмотря на их принципиальное материально-правовое отличие.  

Нормы, которые становятся предметом спора в каждой из указанных ка-
тегорий дел, относятся к различным типам единого метода правового регулиро-
вания, в первом случае гражданско-правовому (закрепляют дозволения), а во 
втором уголовно-правовому (устанавливают запреты на различные виды про-
тивоправного и иного девиантного поведения). 

Задачами административного судопроизводства являются (ст. 3 КАС РФ): 
1) обеспечение доступности правосудия в сфере административных 

и иных публичных правоотношений; 
2) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных инте-

ресов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере администра-
тивных и иных публичных правоотношений; 

3) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение администра-
тивных дел; 

4) укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере админи-
стративных и иных публичных правоотношений; 

5) мирное урегулирование споров, возникающих из административных 
и иных публичных правоотношений. 

Несмотря на сущностные различия между тяжебными делами и делами 
по реализации отдельных властных требований статья 6 КАС РФ закрепляет 
единый перечень принципов административного судопроизводства. К их числу 
относятся следующие: 

1) независимость судей; 
2) равенство всех перед законом и судом; 
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3) законность и справедливость при рассмотрении и разрешении админи-
стративных дел; 

4) осуществление административного судопроизводства в разумный срок 
и исполнение судебных актов по административным делам в разумный срок; 

5) гласность и открытость судебного разбирательства; 
6) непосредственность судебного разбирательства; 
7) состязательность и равноправие сторон административного судопроиз-

водства при активной роли суда. 
Содержание каждого из перечисленных принципов раскрывается в от-

дельной статье КАС РФ (ст.ст. 8–14 КАС РФ). 

§ 2. Субъекты административно-процессуальных отношений, 
 складывающихся в рамках административного судопроизводства,  
их процессуальный статус 

Административное судопроизводство представляет собой систему про-
цессуальных правоотношений, складывающихся в рамках состязательной мо-
дели юрисдикционного юридического процесса между судом и сторонами 
в административном деле (административным истцом и административным от-
ветчиком), а также другими привлекаемыми к разбирательству субъектами су-
допроизводства. 

К субъектам административно-процессуальных отношений, складываю-
щихся в ходе административного судопроизводства, относятся все участвующие 
в нём лица, включая сторону, ведущую производство (судей), участников произ-
водства (стороны, свидетели и т. д.), каждый из которых имеет права и обязанно-
сти, предусмотренные правовыми нормами, регулирующими порядок рассмотре-
ния и разрешения соответствующих категорий административных дел. 

Все участники процесса могут быть классифицированы на определённые 
группы в зависимости от их отношения к рассматриваемому делу и процессу-
альной роли, которая за лицом признается в конкретном процессе. Принято 
различать три группы участников процесса: а) властный субъект, разрешающий 
административное дело (судья, состав суда); б) лица, участвующие в деле (сто-
роны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав и за-
конных интересов других лиц, и др.); в) лица, содействующие отправлению 
правосудия (эксперты и специалисты, секретарь судебного заседания и др.). 

Суд — главный участник процесса: от него зависит движение заявленно-
го административного дела. Все остальные совершают действия под контролем 
суда и при взаимодействии с судом. Суд организует и направляет деятельность 
иных участников процесса, содействует им в реализации своих прав и обязан-
ностей. От имени суда как субъекта процессуальных отношений могут высту-
пать: судья единолично или коллегиальный состав судей, в их числе — составы 
и коллегии по административным делам. В стадии судебного исполнения 
от имени суда как полноправный субъект процессуальных отношений выступа-
ет судебный исполнитель. 

Лиц, участвующих в деле, характеризует наличие юридического интереса 
к исходу административного дела. Решение суда по делу влияет на права и обя-
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занности этих лиц по отношению друг к другу, порождая, изменяя или прекра-
щая их. Лица, участвующие в деле, — особая группа субъектов процессуальных 
отношений, имеющих заинтересованность (по разным мотивам) в разрешении 
спора и наличие таких прав, которые позволяют им личными усилиями реали-
зовывать эту заинтересованность, влияя на ход и на исход спора. Статья 37 
КАС РФ относит к этим лицам стороны; заинтересованных лиц; прокурора; ор-
ганы, организации и лиц, обращающихся в суд в защиту интересов других лиц 
или неопределенного круга лиц.  

Среди этих лиц в зависимости от формы их юридического интереса раз-
личаются две группы субъектов: 

— лица, лично заинтересованные в исходе дела (стороны, заинтересованные 
лица и другие лица, чьи права и обязанности затрагиваются решением суда); 

— лица, имеющие государственный (общественный) интерес, чья заинте-
ресованность носит процессуально-правовой характер (например, прокурор, 
органы, организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интересов других 
лиц или неопределенного круга лиц). 

Среди лиц, лично заинтересованных в деле, особое место в рамках состя-
зательной модели юрисдикционного юридического процесса занимают стороны 
в административном деле, а именно: административный истец и администра-
тивный ответчик. 

Под административным истцом, согласно части 2 статья 38 КАС РФ, 
понимается лицо, которое обратилось в суд в защиту своих прав, свобод, за-
конных интересов, либо лицо, в интересах которого подано заявление прокуро-
ром, органом, осуществляющим публичные полномочия, должностным лицом 
или гражданином, либо прокурор, орган, осуществляющий публичные полно-
мочия, или должностное лицо, обратившиеся в суд для реализации возложен-
ных на них контрольных или иных публичных функций. 

В тяжебных делах административными истцами могут быть граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, россий-
ские, иностранные и международные организации, общественные объединения 
и религиозные организации, а также общественные объединения и религиозные 
организации, не являющиеся юридическими лицами. 

В делах по реализации отдельных властных требований административ-
ными истцами могут быть органы государственной власти, иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, ко-
миссии референдума, иные органы и организации, наделенные отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностные лица. 

Под административным ответчиком согласно части 4 статья 38 КАС 
РФ, понимается лицо, к которому предъявлено требование по спору, возника-
ющему из административных или иных публичных правоотношений, либо 
в отношении которого административный истец, осуществляющий контроль-
ные или иные публичные функции, обратился в суд. 

В тяжебных делах административными ответчиками могут быть органы 
государственной власти, иные государственные органы, органы местного само-
управления, избирательные комиссии, комиссии референдума, иные органы и ор-
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ганизации, наделенные отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностные лица, государственные и муниципальные служащие. 

В делах по реализации отдельных властных требований административ-
ными ответчиками могут быть граждане, их объединения и организации, не об-
ладающие государственными или иными публичными полномочиями в спор-
ных правоотношениях. 

Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле, опреде-
ляются в статье 45 КАС РФ.  

Так, в соответствии с частью 1 статьи 45 КАС РФ, лица, участвующие 
в деле, имеют право: 

1) знакомиться с материалами административного дела, делать выписки 
из них и снимать с них копии; 

2) заявлять отводы; 
3) представлять доказательства, до начала судебного разбирательства 

знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участву-
ющими в этом деле, и с доказательствами, истребованными, в том числе по 
инициативе суда, участвовать в исследовании доказательств; 

4) задавать вопросы другим участникам судебного процесса; 
5) заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств, зна-

комиться с протоколом судебного заседания, результатами аудио- и (или) ви-
деопротоколирования хода судебного заседания, если такое протоколирование 
осуществлялось, и представлять письменные замечания к протоколу и в отно-
шении результатов аудио- и (или) видеопротоколирования; 

6) давать объяснения суду в устной и письменной форме; 
7) приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разби-

рательства вопросам; 
8) возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; 
9) знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, 

о принятых по данному административному делу судебных актах и получать 
копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; 

10) знакомиться с особым мнением судьи по административному делу; 
11) обжаловать судебные акты в части, касающейся их прав, свобод и за-

конных интересов; 
12) пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными 

КАС РФ. 
Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, преду-

смотренные КАС РФ, а также обязанности, возложенные на них судом в соот-
ветствии с КАС РФ.  

Лица, содействующие отправлению правосудия, характеризуются отсут-
ствием юридического интереса к делу. Они своими знаниями и навыками ока-
зывают помощь суду и лицам, участвующим в деле, к примеру, в установлении 
обстоятельств дела, фиксации доказательств (эксперт, специалист, свидетель, 
переводчик, секретарь судебного заседания и др.). 

Экспертом является лицо, которое обладает специальными знаниями 
и которому поручено провести экспертизу и дать заключение по вопросам, по-
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ставленным перед ним и требующим специальных знаний, в целях выяснения 
обстоятельств по конкретному административному делу. 

Эксперт обязан провести экспертизу вне судебного заседания, если это 
необходимо по характеру исследований либо невозможно или затруднительно 
доставить объекты, документы или материалы для исследования в судебном за-
седании. При этом в установленный судом срок он обязан представить обосно-
ванное и объективное заключение в письменной форме, отражающее ход и ре-
зультаты проведенных им исследований. 

Специалистом является лицо, обладающее специальными знаниями 
и (или) навыками и назначенное судом для дачи пояснений, консультаций 
и оказания иной непосредственной помощи при исследовании доказательств 
и совершении иных процессуальных действий по вопросам, требующим соот-
ветствующих знаний и (или) навыков. Перед специалистом могут быть постав-
лены вопросы, связанные с установлением содержания положений норматив-
ных правовых актов, норм иностранного права, технических норм. 

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо 
сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения 
и разрешения административного дела, и которое вызвано в суд для дачи пока-
заний. В качестве свидетеля также может быть вызвано в суд лицо, которое 
принимало участие в составлении документа, исследуемого судом как пись-
менное доказательство, либо в создании или изменении объекта, исследуемого 
судом как вещественное доказательство. 

Переводчиком является лицо, свободно владеющее языком, на котором 
осуществляется административное судопроизводство, и другим языком, знание 
которого необходимо для перевода с одного языка на другой, либо лицо, сво-
бодно владеющее техникой общения с глухими, немыми, глухонемыми. 

Граждане, обладающие административной процессуальной дееспособно-
стью, могут вести свои административные дела в суде лично и (или) через 
представителей. Личное участие в административном деле гражданина не ли-
шает его права иметь по этому делу представителя. 

Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в суде их 
законные представители — родители, усыновители, опекуны или иные лица, 
которым это право предоставлено федеральным законом. Законные представи-
тели могут поручить ведение административного дела в суде избранному ими 
представителю. В случае если КАС РФ предусматривает обязательное участие 
представителя в судебном процессе, законные представители обязаны поручить 
ведение административного дела в суде избранному ими представителю. За-
конные представители совершают от имени представляемых ими лиц все про-
цессуальные действия, право совершения которых принадлежит представляе-
мым лицам, с ограничениями, предусмотренными федеральными законами. 

Административные дела организации могут вести в суде единоличный 
орган управления этой организацией или уполномоченные ею лица, действую-
щие в пределах полномочий, предоставленных им федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами или учредительными документами 
организации, либо представители организации. От имени общественного объ-
единения или религиозной организации, не являющихся юридическими лица-
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ми, имеет право выступать в суде уполномоченный на это участник таких объ-
единения или организации, имеющий высшее юридическое образование, или 
представитель, которому участники объединения или организации доверили 
ведение административного дела в суде. 

От имени органов государственной власти, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления имеют право выступать в суде руководители 
либо представители указанных органов. По требованиям, предъявленным к Пра-
вительству Российской Федерации, а также при обращении Правительства Рос-
сийской Федерации в суд с административным иском представление интересов 
Правительства Российской Федерации в судах осуществляют лица, определяемые 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все 
процессуальные действия, а при обязательном ведении административного 
дела в суде с участием представителя — совершать вместо представляемого 
лица все процессуальные действия, за исключением действий, связанных 
с получением объяснений и пояснений у самого представляемого лица и при-
влечением его к участию в осуществлении иных процессуальных прав, если 
суд признает это необходимым. 

Суд решает вопрос о признании полномочий лиц, участвующих в деле, 
и их представителей и допуске их к участию в судебном заседании на основа-
нии исследования документов, представленных суду. Документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей, или их копии при необходимости приоб-
щаются к материалам административного дела, либо сведения о них заносятся 
в протокол судебного заседания. 

§ 3. Стадии административного судопроизводства 

Стадия как динамико-временной элемент судебного разбирательства по 
административному делу и составная часть характеризующая последователь-
ность административного судопроизводства представлена соответствующими 
видами разбирательства по делу, именуемых термином «производство». Тер-
мин «производство» использован в КАС РФ как универсальный для обозначе-
ния как предметной, так и динамико-временной характеристики разбиратель-
ства по административному делу. 

По мнению А. Б. Зеленцова, П. И. Кононова, А. И. Стахова, «стадия» как 
элемент административного судопроизводства «это установленная законом 
часть судебного административного процесса, объединенная совокупностью 
определенных процессуальных действий, направленных на достижение само-
стоятельной (окончательной) цели судопроизводства, в рамках которой адми-
нистративный спор или жалоба на судебное решение по данному спору должны 
быть рассмотрены по существу»

1
. 

                                        
1
 Административно-процессуальное право России: учебник для вузов: в 2 ч. / А. Б. Зе-

ленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. 

Ч. 2. С. 92. 
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В отличие от разбирательства по делу в рамках конкретного администра-
тивного производства, где стадия является его составной частью в зависимости 
от последовательности разбирательства, для именования ряда стадий админи-
стративного судопроизводства используется термин «производство», опреде-
ляющий также ход рассмотрения и разрешения административного дела, при-
нятия и пересмотра судебного решения. 

Стадии административного судопроизводства как относительно обособ-
ленные составляющие административного процесса характеризуются конкрет-
ными задачами, для достижения которых предусмотрены специальные, прису-
щие только этой стадии средства. Процессуальные действия и отношения, об-
разующие самостоятельную стадию процесса, имеют специфику по содержа-
нию для соответствующей стадии административного судопроизводства, со-
вершаются в определенные сроки, с участием особого круга субъектов. Судьи, 
ответственные за производство в данной стадии, наделяются в соответствии 
с задачами, стоящими на этой стадии, специальными полномочиями, а заинте-
ресованные лица — правами для отстаивания своих интересов. Каждая из ста-
дий (производств) завершается принятием определенного решения, оформляе-
мого в виде соответствующего процессуального акта, в котором находят отра-
жение ответы на вопросы, которые необходимо было решить на каждой из них. 

При выделении стадий необходимо иметь в виду, что ряд из них являются 
бланкетными, поэтому разбирательство по административному делу может 
быть завершено без их реализации. Содержание и терминология КАС РФ поз-
воляет выделить следующие стадии административного судопроизводства. 

1. Производство в суде первой инстанции. Процессуальное значение 
этой стадии состоит в том, что дело рассматривается по существу и разрешают-
ся основные вопросы: о законности административного акта, о восстановлении 
нарушенного права, об удовлетворении административного иска и т. д. Она 
включает вынесение важнейшего правоприменительного акта — судебного ре-
шения, которое должно быть законным и обоснованным. Порядок его принятия 
включает следующие этапы:  

— предъявление административного искового заявления; 
— подготовку административного дела к судебному разбирательству; 
— судебное разбирательство; 
— принятие решения суда или вынесение определения, если администра-

тивное дело не разрешается по существу. 
Определение по делу выносится в случаях: 1) приостановления произ-

водства по административному делу; 2) прекращения производства по адми-
нистративному делу; 3) оставления административного искового заявления 
без рассмотрения. 

Все последующие стадии обусловлены принятым судебным решением 
и направлены либо на его исполнение, либо на его отмену или изменение с учетом 
волеизъявления заинтересованных лиц. Первая инстанция может оказаться и по-
следней: если вынесенное решение не обжалуется или не опротестовывается, то 
этим решением суда первой инстанции и заканчивается разбирательство по делу. 

2. Производство в суде апелляционной инстанции. В апелляционном 
порядке решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, мо-
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гут быть обжалованы лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые 
не были привлечены к участию в административном деле и вопрос о правах 
и об обязанностях которых был разрешен судом и прокурором, участвующим 
в административном деле (гл. 34 КАС РФ).  

Производство в суде апелляционной инстанции как стадия администра-
тивного судопроизводства включает следующие этапы: 

— подача апелляционных жалобы, представления; 
— подготовка административного дела к рассмотрению в суде апелляци-

онной инстанции; 
— рассмотрение административного дела судом апелляционной инстанции; 
— принятие судебного акта в форме апелляционного определения. 
Апелляционная инстанция может отменить решение суда первой инстан-

ции, но она не вправе оставить производство по делу незавершенным. Если ре-
шение отменяется, суд второй инстанции должен разрешить дело по существу 
или окончить производство, используя одно из следующих полномочий: 
а) принять новое решение, т. е. вынести иное суждение суда о правах и обязан-
ностях сторон административно-правового спора; б) прекратить производство 
по делу; в) оставить заявление без рассмотрения. 

3. Производство в суде кассационной инстанции. В кассационном по-
рядке рассматриваются вступившие в законную силу судебные акты. Цель этой 
стадии — проверка законности и обоснованности судебных решений по жало-
бам заинтересованных лиц или по протесту прокурора. Переход дела в эту ста-
дию возможен, как правило, при наличии инициативы лиц, участвующих в де-
ле, и других лиц, если их права, свободы и законные интересы нарушены су-
дебными актами (гл. 35 КАС РФ). 

4. Производство в суде надзорной инстанции. Вступившие в законную 
силу судебные акты могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом 
Верховного суда Российской Федерации по жалобам лиц, участвующих в деле, 
и других лиц, если их права, свободы и законные интересы нарушены этими 
судебными актами (гл. 36 КАС РФ). 

5. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. За-
явление, представление о пересмотре вступившего в законную силу судебного 
акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подаются в суд, при-
нявший этот судебный акт, лицами, участвующими в деле, а также лицами, ко-
торые не были привлечены к участию в административном деле и вопрос о пра-
вах и об обязанностях которых был разрешен судом (гл. 37 КАС РФ). 

6. Исполнительное производство связано с необходимостью исполне-
ния судебного решения или иного документа, как в добровольном, так и прину-
дительном порядке (гл. 38 КАС РФ).  

Так, согласно части 1 статьи 352 КАС РФ судебные акты приводятся 
в исполнение после вступления их в законную силу, за исключением случаев 
немедленного исполнения, в порядке, установленном КАС РФ и другими феде-
ральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства. 
В случае необходимости принудительное исполнение судебного акта произво-
дится в соответствии с частью 2 статьи 352 КАС РФ на основании выданного 
судом исполнительного листа, если иное не предусмотрено КАС РФ. 
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Так, правовую основу исполнительного производства составляют: Консти-
туция Российской Федерации; Кодекс административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ст.ст. 352–364), Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. №  95-ФЗ 
(ст.ст. 318–332), Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных 
приставах», Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», а также принятые в соответствии с ними нормативные акты 
Президента Российской Федерации, в частности: Указ Президента Российской 
Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судеб-
ных приставов», отдельные постановления Правительства Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты, в том числе приказы и административные ре-
гламенты Министерства юстиции Российской Федерации. 

В литературе можно встретить различные мнения в отношении статуса 
исполнительного производства в системе российского права и структуре адми-
нистративного процесса, например, ряд авторов называют исполнительное про-
изводство основой самостоятельной отрасли права (исполнительного или ис-
полнительного процессуального права)

1
, либо называют исполнительное про-

изводство самостоятельным комплексным правовым образованием
2
. 

Авторский коллектив 3-го издания данного учебника разделяет точку 
зрения группы авторов, которые относят исполнительное производство к раз-
новидности самостоятельного юрисдикционного (правоохранительного) адми-
нистративного производства, входящего в состав административного процесса

3
, 

а не в качестве стадии судопроизводства, в том числе административного. 
 

                                        
1
 Подробнее об этом см. напр.: Гуреев В. А., Гущин В. В. Исполнительное производ-

ство: учебник. — М.: Статут, 2014; Шерстюк В. М. Система советского гражданского 
процессуального права. — М., 1989. С. 23; Арбитражный процесс: учебник для вузов / 
под общ. ред. Я. Ф. Фархтдинова. — СПб.: Питер, 2003. С. 24; Валеев Д. Х. Коммента-
рий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» (с постатейными ма-
териалами). — М.: Статут, 2011. и др. 
2
 См.: Ярков В. В. Гражданский процесс. — М.: БЕК, 2000. С. 448. 

3
 См.: напр.: Панова И. В. Административно-процессуальное право России. — М., 

2012. С. 132; Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право. — СПб., 2008. 
С. 354, 516; Тимошенко И. В. Административно-процессуальная деятельность (адми-
нистративный процесс). — Ростов н/Д, 2007. С. 24, 218; Административно-
процессуальное право: курс лекций. — М., 2009. С. 15, 193. 
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ГЛАВА 17  

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

КАК СТОРОНА В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

§ 1. Виды производств в административном судопроизводстве,  

в которых могут участвовать органы внутренних дел 

Участники процесса, разногласия которых о правах и обязанностях рас-
сматриваются и разрешаются в определенном процессуальном порядке, высту-
пают как стороны процесса, имеющего своим предметом соответствующий ад-
министративно-правовой спор. Стороны в любом юрисдикционном процессе — 
лица, чьи права и законные интересы юрисдикционный орган призван защи-
щать посредством разрешения имеющегося между ними правового спора. Про-
цессуальное положение сторон характеризуется наличием материально-
правового спора между ними как субъектами спорного материального правоот-
ношения. Процесс разрешения спора движется при участии двух противобор-
ствующих сторон, одна из которых нуждается в правовой защите от другой. 

В публично-правовом отношении, из которого возникает административ-
ный спор, имеется, как правило, два вида участников: а) субъекты, представля-
ющие публичный интерес, выполняющие публичные функции и наделенные 
для их осуществления властными полномочиями; б) лица (субъекты), представ-
ляющие частный интерес. 

Органы внутренних дел участвуют в административном судопроизводстве 
в качестве субъекта, представляющего публичный интерес, выполняющего пуб-
личные функции и наделенного для их осуществления властными полномочиями.  

Правовой статус публичной стороны административного спора как субъ-
екта процессуального права связан с наличием у него процессуальной право-
субъектности, являющейся основанием для его участия в административном 
судопроизводстве. Процессуальная правосубъектность органа публичной вла-
сти возникает одновременно с его правосубъектностью в материальном праве. 
Однако по своему содержанию эти виды правосубъектности не тождественны. 
Правосубъектность органов публичной власти в материальном праве — его 
публичная правосубъектность, выражающаяся в наличии у него властных пол-
номочий (прав и обязанностей). 

Процессуальная правосубъектность связана с правовой возможностью 
этого органа иметь и осуществлять процессуальные права и обязанности, т. е. 
быть стороной, третьим лицом, пользоваться процессуальными правами истца 
и исполнять процессуальные обязанности ответчика, например при обращении 
в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. Процессуальное 
право знает лишь процессуальные «фигуры» истца, ответчика, стороны, заяви-
теля и т. д.; но ему не известен такой субъект судебного процесса по разреше-
нию спора, как орган публичной власти, наделенный в этом процессе компе-
тенцией в отношении других участников процесса. Компетенция является од-
ной из форм правосубъектности публичного органа наряду с частноправовой 
и процессуальной. 
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Необходимо учесть, что элементом процессуальной правосубъектности, 
помимо административной процессуальной правоспособности и администра-
тивной процессуальной дееспособности является административная процессу-
альная деликтоспособность — способность лиц, участвующих в деле нести от-
ветственность (см., например, ст. 122 «Наложение судебных штрафов», ст. 200 
«Частное определение суда» КАС РФ), а также трансдееспособность — спо-
собность лица своими действиями создавать для других лиц права и обязанно-
сти и его способность принимать на себя права и обязанности в результате дей-
ствий других субъектов (гл. 5 КАС РФ «Представительство в суде»). 

В административном судопроизводстве орган внутренних дел, действу-
ющий в качестве стороны, не может использовать свою компетенцию, властные 
полномочия в отношении лица, оспаривающего его действия. Это обусловлено 
тем, что в судебном процессе единственным субъектом, который наделен 
властными полномочиями процессуального характера, является суд. Так, в су-
дебном процессе орган внутренних дел не наделен властными полномочиями 
ни в одном из трех случаев его участия в качестве стороны спора: 

а) когда является субъектом, действия которого оспариваются; 
б) когда сам инициирует административный спор по причине неисполне-

ния частными лицами своих обязанностей (в установленных законом случаях); 
в) когда инициирует административный спор в защиту прав и интересов 

других лиц. В этих случаях предпосылки участия публичных органов в процес-
се в качестве субъектов процессуальных отношений устанавливаются процес-
суальным законодательством. 

Орган внутренних дел как сторона административного спора в админи-
стративном судопроизводстве реализует не властные полномочия, не свою 
компетенцию, а процессуальную правоспособность, установленную нормами 
процессуального права. 

Закрепленная в КАС РФ процессуальная форма «административного» су-
допроизводства, основанная на состязательном типе юрисдикционного процес-
са, используется для рассмотрения двух категорий «административных» дел: 
тяжебных и по реализации отдельных властных требований. 

При рассмотрении так называемых тяжебных административных дел 
о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов организаций органы внутренних дел вы-
ступают в качестве ответчика по следующим категориям дел: 

— об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части 
(п. 1 ч. 2 ст. 1 КАС РФ); 

— об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства 
и обладающих нормативными свойствами (п. 1.1 ч. 2 ст. 1 КАС РФ); 

— об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государ-
ственной власти, иных государственных органов, должностных лиц (п. 2 ч. 2 
ст. 1 КАС РФ). 

Оспаривание нормативного правового акта, а также акта, содержащего 
разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами, 
является самостоятельным способом защиты прав и свобод граждан и орга-
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низаций и осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными 
главой 21 КАС РФ. 

Такое оспаривание производится посредством подачи административного 
искового заявления, заявления о признании недействующим нормативного пра-
вового акта, как не соответствующего федеральному закону или иному норма-
тивному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и в связи 
с этим не подлежащим применению для регулирования тех или иных обще-
ственных отношений, а также посредством подачи административного исково-
го заявления, заявления о признании недействующим акта, обладающего нор-
мативными свойствами, как не соответствующего по своему содержанию дей-
ствительному смыслу разъясняемых нормативных положений. 

Последствием признания судом нормативного правового акта, а также ак-
та, обладающего нормативными свойствами, недействующим является его ис-
ключение из системы правового регулирования полностью или в части. 

Оспаривание решений, действий (бездействия) органа государственной 
власти (п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ), может иметь место если по мнению каждого за-
интересованного лица «созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод 
и реализации законных интересов либо на него незаконно возложена какая-
либо обязанность, а также право на обращение в суд в защиту прав других лиц 
или в защиту публичных интересов в случаях, предусмотренных КАС РФ 
и другими федеральными законами» (ч. 1 ст. 4 КАС РФ). 

При рассмотрении второй категории дел по реализации отдельных власт-
ных требований суд «реализует функцию контроля за деятельностью государ-
ственных органов и должностных лиц»

1
, которые выступают в данных делах 

в качестве административного истца, и принимает решение по существу дела 
о применении к ответчику (физическому лицу или организации) мер принуди-
тельного воздействия. В КАС РФ эти дела получили наименование «других ад-
министративных дел, возникающих из административных и иных публичных пра-
воотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью 
и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных пол-
номочий» (ч. 1 ст. 1 КАС РФ). Они связанны с осуществлением обязательного су-
дебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав ор-
ганизаций при реализации отдельных административных властных требований 
к физическим лицам и организациям и перечислены в ч. 3 ст. 1 КАС РФ. 

Органы внутренних дел выступают в качестве истца и инициируют рас-
смотрение и разрешение административных дел, связанных с осуществлением 
обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных 
властных требований к физическим лицам и организациям, в том числе адми-
нистративные дела: 

— о признании информации, размещенной в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «"Интернет», информаци-

                                        
1
 Громошина Н. А. О принципе активности суда в административном судопроизвод-

стве // Вестник гражданского процесса. 2019. Т. 9. № 4. С. 105. 
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ей, распространение которой в Российской Федерации запрещено (п. 2.2 ч. 3 
ст. 1 КАС РФ); 

— о признании информационных материалов экстремистскими (п. 2.3 ч. 3 
ст. 1 КАС РФ); 

— о помещении иностранного гражданина или лица без гражданства, 
подлежащих депортации или передаче Российской Федерацией иностранному 
государству в соответствии с международным договором Российской Федера-
ции о реадмиссии, либо принимаемых Российской Федерацией иностранного 
гражданина или лица без гражданства, переданных иностранным государством 
Российской Федерации в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребы-
вания (проживания) в Российской Федерации (далее — иностранный гражда-
нин, подлежащий депортации или реадмиссии), в предназначенное для этого 
специальное учреждение, предусмотренное федеральным законом, регулирую-
щим правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации (да-
лее — специальное учреждение), и о продлении срока пребывания иностранно-
го гражданина в специальном учреждении (далее — административные дела 
о временном помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации 
или реадмиссии, в специальное учреждение и о продлении срока пребывания 
иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специ-
альном учреждении) (п. 4 ч. 3 ст. 1 КАС РФ); 

— об установлении, о продлении, досрочном прекращении администра-
тивного надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее установ-
ленных поднадзорному лицу административных ограничений (далее — адми-
нистративные дела об административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы) (п. 5 ч. 3 ст. 1 КАС РФ). 

С административным исковым заявлением о признании информации, раз-
мещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет», информацией, распространение которой в Российской Федерации за-
прещено (п. 2.2 ч. 3 ст. 1 КАС РФ), вправе обратиться прокурор, иные лица, кото-
рым такое право предоставлено законодательством Российской Федерации об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации. 

Административное исковое заявление о признании информации запрещен-
ной подается в районный суд по адресу административного истца либо по адресу 
или месту жительства административного ответчика (ч. 2 ст. 265.1 КАС РФ). 

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи 
с разглашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным 
использованием такой информации, вправе обратиться в установленном порядке 
за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков, 
компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации. 
Требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в случае предъ-
явления его лицом, не принимавшим мер по соблюдению конфиденциальности 
информации или нарушившим установленные законодательством Российской 
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Федерации требования о защите информации, если принятие этих мер и соблюде-
ние таких требований являлись обязанностями данного лица» 

Административное исковое заявление о признании информационных ма-
териалов экстремистскими (п. 2.3 ч. 3 ст. 1 КАС РФ) может быть подано в рай-
онный суд по месту обнаружения, распространения данных материалов или по 
адресу организации, осуществляющей их производство. 

Административное исковое заявление о помещении иностранного граж-
данина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение 
или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего 
депортации или реадмиссии, в специальном учреждении (п. 4 ч. 3 ст. 1 КАС 
РФ) подается территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контро-
лю (надзору) и оказанию государственных услуг в сфере миграции. 

Административное исковое заявление о помещении иностранного граж-
данина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение 
или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего 
депортации или реадмиссии, в специальном учреждении подается в суд по ме-
сту нахождения специального учреждения, в которое помещен иностранный 
гражданин, подлежащий депортации или реадмиссии. 

В соответствии с частью 2 статьи 270 КАС РФ административное исковое 
заявление об установлении административного надзора (п. 5 ч. 3 ст. 1 КАС РФ) 
подается в суд органом внутренних дел — в отношении лица, освобожденного 
из мест лишения свободы, а также в отношении лица, отбывающего наказание 
в виде ограничения свободы, назначенное в качестве дополнительного вида 
наказания, или при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы 
ограничением свободы. 

Административное исковое заявление о продлении административного 
надзора и административное исковое заявление о дополнении ранее установлен-
ных административных ограничений подаются в суд органом внутренних дел. 

Административное исковое заявление о досрочном прекращении админи-
стративного надзора и административное исковое заявление о частичной от-
мене административных ограничений могут подаваться в суд органом внутрен-
них дел или поднадзорным лицом либо его представителем. 

§ 2. Правовой статус органов внутренних дел 
как административного ответчика 
при рассмотрении административного дела 

В качестве административного ответчика, т. е. лица, к которому предъяв-
лено требование по спору, возникающему из административных или иных пуб-
личных правоотношений, органы внутренних дел и их должностные лица могут 
выступать по тяжебным делам. Предметом оспаривания по таким делам может 
стать, прежде всего, правоприменительная деятельность органов внутренних 
дел, а именно действия (бездействие) органов и должностных лиц органов 
внутренних дел, в результате которых, по мнению истца (конкретного заинте-
ресованного лица), созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод 
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и реализации законных интересов, либо на него незаконно возложена какая-
либо обязанность, а также в защиту прав других лиц. Кроме того, предметом 
оспаривания может стать подзаконная нормотворческая деятельность органов 
внутренних дел, а именно принимаемые ими нормативные правовые акты пол-
ностью или в части, а также акты, содержащие разъяснения законодательства 
и обладающие нормативными свойствами.  

Права и обязанности представителя органа внутренних дел или долж-
ностного лица органов внутренних дел, участвующих в деле в качестве ответ-
чика, закреплены статьёй 45 КАС РФ. Аналогичные нормы содержатся в статье 
41 АПК РФ и статье 35 ГПК РФ. При этом следует иметь ввиду специфику пра-
воотношений, связанных со сведениями ограниченного доступа, где органы 
внутренних дел выступают в качестве ответчика. Как разъяснено в пункте 6 
Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 сентяб-
ря 2016 г. № 36, ознакомление лиц, участвующих в деле, с записями, сделан-
ными в ходе аудио- и (или) видеопротоколирования закрытого судебного засе-
дания, их воспроизведение осуществляются в условиях, обеспечивающих не-
возможность их копирования и передачи другим лицам; копии соответствую-
щих записей лицам, участвующим в деле, не выдаются (ст. 11, п. 5 ч. 1 ст. 45, 
ст. 204, 205, 207 КАС РФ). 

Вместе с тем, следует отметить, что в статье 45 КАС РФ отсутствует чёт-
кий перечень процессуальных обязанностей лиц, участвующих в администра-
тивном деле. В этой связи процессуальные обязанности лиц, участвующих 
в административном деле, можно условно разделить на две группы: 

1) общие процессуальные обязанности, предусмотренные статьёй 45 КАС РФ; 
2) процессуальные обязанности, возложенные судом в соответствии 

с КАС РФ, исходя из особенностей рассматриваемого дела. 
К первой группе следует отнести, в том числе, следующие обязанности: 
— вести дела в суде с участием представителей, в случаях, предусмот-

ренных КАС РФ (ч. 5 ст. 45 КАС РФ); 
— добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуаль-

ными правами (ч. 6 ст. 45 КАС РФ); 
— соблюдать установленный в судебном заседании порядок (ч. 1 ст. 144 

КАС РФ); 
— обязанность лиц, участие которых при рассмотрении административ-

ного дела в силу закона является обязательным или признано судом обязатель-
ным, сообщить о причинах неявки в судебное заседание и представить суду со-
ответствующие доказательства (ч. 2 ст. 150 КАС РФ) и иные. 

Согласно части 9 статьи 45 КАС РФ неисполнение процессуальных обя-
занностей лицами, участвующими в деле, влечёт за собой наступление для этих 
лиц последствий, предусмотренных КАС РФ. В данном случае речь идёт, 
прежде всего, о применении мер процессуального принуждения, которые 
предусмотрены главой 11 КАС РФ. Так, в соответствии с частью 2 статьи 116 
КАС РФ к мерам процессуального принуждения относятся: 

1) ограничение выступления участника судебного разбирательства или 
лишение участника судебного разбирательства слова; 

2) предупреждение; 
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3) удаление из зала судебного заседания; 
4) привод; 
5) обязательство о явке; 
6) судебный штраф. 
Например, согласно части 7 статьи 226 КАС РФ суд при рассмотрении 

административного дела об оспаривании решений, действий (бездействия) ор-
ганов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичны-
ми полномочиями, может признать обязательной явку в судебное заседание 
представителей таких лиц и в случае их неявки наложить судебный штраф 
в порядке и размере, установленных статьями 122 и 123 КАС РФ. 

§ 3. Правовой статус органов внутренних дел  
как административного истца при обращении  
в суд для реализации возложенных на них 
контрольных или иных публичных функций 

В качестве административного истца, т. е. лица, обратившегося в суд для 
реализации возложенных на него контрольных или иных публичных функций, 
органы внутренних дел и их должностные лица могут выступать по админи-
стративным делам, связанным с осуществлением обязательного судебного кон-
троля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций 
при реализации отдельных административных властных требований к физиче-
ским лицам и организациям. Административное исковое заявление подается 
истцом в связи с нарушением ответчиком (физическим лицом или организаци-
ей) установленных запретов и ограничений, либо иным его недопустимым де-
виантным поведением, и необходимостью применения в отношении ответчика 
санкций и иных мер принудительного воздействия. 

Так, в соответствии со статьёй 266 КАС РФ административное исковое 
заявление о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации 
или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания 
иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специ-
альном учреждении подается территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, 
функции по контролю (надзору) и оказанию государственных услуг в сфере ми-
грации

1
. Административное исковое заявление о помещении иностранного 

гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учре-
ждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подле-
жащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении подается в суд 
по месту нахождения специального учреждения, в которое помещен иностран-
ный гражданин, подлежащий депортации или реадмиссии. 

                                        
1
 См. Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2016 г. № 699 «Об утвержде-

нии Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового 
положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по субъекту Российской Федерации». П. 25 разд. 2. 
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Органы внутренних дел обращаются в суд в качестве административного 
истца в порядке и на основании статьи 270 КАС РФ с административным иско-
вым заявление о продлении административного надзора и о дополнении ранее 
установленных административных ограничений, а также о досрочном прекра-
щении административного надзора и о частичной отмене административных 
ограничений. 

Административное исковое заявление подается в суд в письменной форме 
в разборчивом виде и подписывается с указанием даты внесения подписей ад-
министративным истцом и (или) его представителем при наличии у последнего 
полномочий на подписание такого заявления и предъявление его в суд. 

Если иное не установлено КАС РФ, в административном исковом заявле-
нии должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается административное исковое за-
явление; 

2) наименование административного истца, если административным ист-
цом является орган, организация или должностное лицо, адрес, для организа-
ции также сведения о ее государственной регистрации; если административное 
исковое заявление подается представителем; номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты административного истца, его представителя; 

3) наименование административного ответчика, если административным 
ответчиком является орган, организация или должностное лицо, место их 
нахождения, для организации и индивидуального предпринимателя также све-
дения об их государственной регистрации (если известны); фамилия, имя, отче-
ство административного ответчика, если административным ответчиком явля-
ется гражданин, его место жительства или место пребывания, дата и место его 
рождения (если известны); номера телефонов, факсов, адреса электронной по-
чты административного ответчика (если известны); 

4) сведения о том, какие права, свободы и законные интересы лица, обра-
тившегося в суд, или иных лиц, в интересах которых подано административное 
исковое заявление, нарушены, или о причинах, которые могут повлечь за собой 
их нарушение; 

5) содержание требований к административному ответчику и изложение 
оснований и доводов, посредством которых административный истец обосно-
вывает свои требования; 

6) сведения о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, 
если данный порядок установлен федеральным законом; 

6.1) сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направ-
ленных на примирение, если такие действия предпринимались; 

7) сведения о подаче жалобы в порядке подчиненности и результатах ее 
рассмотрения при условии, что такая жалоба подавалась; 

8) иные сведения в случаях, если их указание предусмотрено положения-
ми КАС РФ, определяющими особенности производства по отдельным катего-
риям административных дел; 

9) перечень прилагаемых к административному исковому заявлению до-
кументов. 
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В КАС РФ могут быть предусмотрены специальные требования к содер-
жанию административных исковых заявлений по административным делам от-
дельных категорий. Так, в соответствии с частями 3–5 статьи 266 КАС РФ для 
органов внутренних дел Российской Федерации, закреплен ряд специальных 
требований, предъявляемых к форме, содержанию административного искового 
заявления о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации 
или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания 
иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специ-
альном учреждении, а также к прилагаемым документам. 

Заслуживают внимания правила, предусматривающие необходимость ука-
зывать сведения о высшем юридическом образовании административного истца, 
если он намерен лично вести дело, или представителя, если административное ис-
ковое заявление подается представителем. Такое требование корреспондируется 
с положениями части 1 статьи 55 КАС РФ, согласно которым представителями 
в суде по административным делам могут быть лица, обладающие полной дееспо-
собностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее 
юридическое образование, а также другими статьями КАС РФ. 

Органы внутренних дел Российской Федерации, выступая в качестве ад-
министративного истца, обязаны направить другим лицам, участвующим в де-
ле, копии административного искового заявления и приложенных к нему доку-
ментов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вру-
чении или обеспечить передачу указанным лицам копий этих заявления и до-
кументов иным способом, позволяющим суду убедиться в получении их адре-
сатом. Такое правило установлено в части 7 статьи 125 КАС РФ. 

Орган внутренних дел может подать административное исковое заявле-
ние в суд также посредством заполнения формы, размещенной на официальном 
сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

В административном исковом заявлении административный истец приво-
дит доказательства, которые ему известны и которые могут быть использованы 
судом при установлении обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения административного дела. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70885220/551
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В учебнике представлен комплекс суждений научной школы админи-

стративного права и процесса Санкт-Петербургского университета МВД Рос-

сии об административном процессе как виде юридического процесса и нор-

мах административно-процессуального права как самостоятельной отрасли 

российского права. 

Несмотря на то, что дискуссия о понятии и содержании административ-

ного процесса, пределах и статусе административно-процессуального законо-

дательства среди учёных и практиков продолжается, дальнейшее развитие тео-

рии административного процесса нами видится в рамках комплексного подхода 

на основе управленческого к пониманию административного процесса. 

Авторы учебника стремились донести до читателей основные положения 

административно-процессуального законодательства, раскрывающие содержание 

административных производств, входящих в структуру административного про-

цесса, а также точки зрения по актуальным проблемам теории и практики админи-

стративного процесса, которые требуют своего решения. Это на наш взгляд: 

— определение критериев разграничения процессуальных и процедурных 

(внепроцессуальных) форм государственно-управленческой деятельности; 

— уточнение структуры административного процесса, т. е. видов произ-

водств, входящих в административный процесс, и совершенствование их пра-

вового регулирования с учетом потребностей общественного развития; 

— определение роли административного судопроизводства в реализации 

административно-правового типа регулирования управленческих отношений. 

Мы исходили из понимания того, что от решения указанных проблем за-

висит эффективность реализации материальных норм российского права при 

осуществлении правотворческой, правонаделительной и правоохранительной 

деятельности органов исполнительной власти, в том числе деятельности орга-

нов внутренних дел. 

Учитывая дискуссионность административно-процессуальной проблема-

тики, авторы учебника рекомендуют читателю ознакомиться с учебной литера-

турой по административному процессу и административно-процессуальному 

праву, основанной на различных подходах к пониманию административного 

процесса, список которой прилагается. 
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