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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ  

И В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация. На сегодняшний день уделяется большое внимание культур-

ному развитию населения России. Неконтролируемое использование нецензур-

ной брани в общественных местах влечет за собой административную ответ-

ственность, а иногда и уголовную ответственность. 

Ключевые слова: административная ответственность, нецензурная брань, 

общественное место, сеть Интернет. 

 

По В.М. Мокиенко ненормативная лексика– это сегмент бранной лексики 

различных языков, включающий грубейшие (похабные, непристойно мерзкие, 

вульгарные) бранные выражения, часто выражающие спонтанную речевую ре-

акцию на неожиданную (обычно неприятную) ситуацию.1 

Административная ответственность за нецензурную брань может насту-

пить по двум статьям: ст. 5.61 (Оскорбление) и ст. 20.1 (Мелкое хулиган-

ство)КоАП РФ2в случае ее применения в обществе с целью оскорбления кого-

либо или выражения негативных эмоций. Помимо этого, уголовным кодексом 

так же предусмотрена ответственность по частям 1 и 2 ст. 148, частям 1 и 2 ст. 

297, ст. 319, 336 УК РФ3. Закон прямым текстом не запрещает данным образом 

выражать свои эмоции, однако, в перечисленных выше случаях это может рас-

цениваться как правонарушение. 

Объектом правонарушения являются отношения в области общественно-

го порядка, нарушаемые, путем выражения неуважения к кому-либо. Деяние 

выражается в наличии умысла, в некоторых случаях, непростительной неосто-

рожности, а также непосредственном присутствии людей в общественном ме-

сте. Общественная опасность данного деяния заключается в оскорблении кого-

либо, демонстрации пренебрежения моральными и правовыми нормами и нор-

мализации общественно-порицаемого поведения среди несовершеннолетних. 

Однако, чтобы привлечь сквернослова к ответственности, необходимо доказать 

факт ругательства, что сделать иногда непросто. Доказательствами совершения 

правонарушения могут служить: свидетельские показания, записи видеокамер, 

                                                      
© Абдульманова А.А., 2021 
1В. М. Мокиенко «Русская бранная лексика: цензурное и нецензурное» (Русистика. – Берлин, 1994, № 1/2) 
2Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 195-ФЗ (в ред. от 01.07.2021) // «Российская газета». 31.12.2001. № 256. 
3Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) // 

«Российская газета». 18.06.1996. № 113-118. 
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распечатки звонков, смс-сообщений, распечатки интернет-страниц, содержа-

щие оскорбительные слова и выражения. 

Нецензурной бранью считаются не только общепризнанные матерные 

слова и выражения, но и их видоизмененные формы, либо другие их аналоги с 

тем же значением. Если же применение подобного рода слов осуществлено в 

нетрезвом виде, то это является основанием для ужесточения наказания. Адми-

нистративная ответственность за данное деяние наступает с 16 лет.  

Выделяя такие отличительные черты общественных мест, как возмож-

ность появления людей и их скоплений вне зависимости от времени суток и от-

сутствие принадлежности какому-либо лицу, стоит обратить внимание на сеть 

Интернет, которая подходит под данные критерии. За распространение в сети 

Интернет информации, выраженной в неприличной форме, оскорбляющей че-

ловеческое достоинство и нравственность, грозит ответственность по ч.3 

ст.20.1 КоАП РФ. Повторное совершение указанного правонарушения влечет за 

собой наказание по ч. 4 ст.20.1 КоАП РФ. Особенностью данного правонару-

шения является субъект, так как порой его сложно установить. Правонаруши-

тель может действовать не от своего имени, а от лица другого человека, в том 

числе выдуманного, помимо этого, нельзя исключать возможность взлома чу-

жого аккаунта. Так же правонарушение может быть совершено на территории 

другого государства, что требует не только международного сотрудничества, 

но и большого количества времени для установления личности правонарушите-

ля. При любом распространении информации в Интернете участвуют несколько 

субъектов: сам автор, собственник сайта (ресурса) и собственник сервера (про-

вайдер). Соответственно, в данном случае необходимо разобраться, кто должен 

нести ответственность. Некоторые социальные сети, например, популярный на 

данный момент ТикТок наказывает пользователей за мат теневым баном и бло-

кировкой аккаунта.  

В соответствии с поправками к ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»1 социальные сети должны сами выявлять 

и удалять незаконный контент. Под это определение подпадают любые матери-

алы, содержащие нецензурную брань. Ответственность несут не пользователи, 

а администраторы социальных сетей. Санкции для авторов постов, использую-

щих нецензурную лексику, не предусмотрено. Особый интерес вызывают ви-

деоролики, где сложнее, чем в тексте выявить мат. Однако, голосовые помощ-

ники как Сири, Алиса и Маруся уже обучены распознавать наиболее употреб-

ляемые выражения, что не исключает выявления брани и на видео. Видеохо-

стингYouTube ввел свои санкции касательно нецензурной лексики: «Контент с 

частым использованием грубых и нецензурных выражений на протяжении все-

го видео может не подходить для размещения рекламы. Эпизодическое исполь-

зование непристойной лексики, например в музыкальных видеоклипах, необя-

зательно станет причиной отказа в монетизации».2 

  

                                                      
1Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 

N 149-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) // "Российская газета". 29.07.2006. № 165. 
2https://www.youtube.com (дата обращения: 02.11.2021)  

https://www.youtube.com/
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и особенности 

применения мер административного наказания, в отношении несовершенно-

летних лиц. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, административные наказания, 

правонарушение. 

 

Одной из основных проблем в административном праве является эффек-

тивность применения мер административного наказания, в отношении несо-

вершеннолетних правонарушителей. Актуальность темы вызвана тем, что в по-

следние годы в Российской Федерации держится высокий показатель преступ-

ности в отношении несовершеннолетних лиц.  

Необходимо дополнить, что применяемые административные наказания к 

несовершеннолетним, совершившим правонарушения, преследуют своей целью 

прежде всего восстановление социальной справедливости, а также исправление 

и предупреждение совершения новых правонарушений и преступлений. 

                                                      
  © Аверина Е.В., 2021 

https://www.youtube.com/


10 

О серьезности совершения правонарушений несовершеннолетними лица-

ми говорит и выросшее почти до 145 тысяч число подростков, поставленных в 

прошлом году на учет подразделениями по делам несовершеннолетних. Из них 

более чем 70 тысяч совершили административные правонарушения, не достиг-

нув 16-летнего возраста. 

Согласно ст. 3.9 КоАП РФ к лицам, не достигшим 18 лет, не может применять-

ся административное наказание – административный арест. 

К подросткам, как правило, применяются виды наказаний: предупреждение и 

штраф (взыскивается с виновного, но в силу ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф 

взыскивается с его родителей или иных законных представителей)1. 

1) Предупреждение-собой мера административного наказания, выража-

ющейся в официальном порицании физического или юридического лица, со-

вершивших незначительные нарушения установленных правил, когда они не 

носят резко выраженного антиобщественного характера. Предупреждение вы-

носится в письменной форме. От предупреждения необходимо отличать устное 

замечание. Так как устное замечание не является наказанием. Это мера мораль-

ного воздействия. 

2) Административный штраф – это основной и самый распространённый 

вид наказания. Назначается нарушителям административно-правовых норм 

юрисдикционными органами или их полномочными представителями в преде-

лах, предусмотренных законодательством. Он выражается в получении с нару-

шителя в доход государства определенной суммы денежных средств. 

Вместе с тем, в силу ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ с учетом конкретных обстоятельств 

дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в воз-

расте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершенно-

летних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от админи-

стративной ответственности с применением к нему меры воздействия, преду-

смотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолет-

них2. 

Таким образом, административные наказания выполняют ряд важнейших 

функций, которые воздействуют на несовершенного правонарушителя. Во-

первых, воспитательная функция, которая направлена на развитие у субъекта 

уважения к закону, и на соблюдение правопорядка. Во-вторых, карательная 

функция, которая осуществляет правосудие над несовершеннолетним правона-

рушителями. 

 

 

  

                                                      
1 Федеральный Закон № 195 – ФЗ от 30.12.2001 «Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях». [Электронный ресурс]http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34661/ 
2 Ястребов А.В. Динамика правонарушений несовершеннолетних на современном этапе. [Электронный ре-

сурс]https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-pravonarusheniy-nesovershennoletnih-na-sovremennom-etape/viewer 

 

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34661/
https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-pravonarusheniy-nesovershennoletnih-na-sovremennom-etape/viewer
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Аннотация. В данной статье автором рассматриваются виды обращений 

граждан в органы публичной власти. Актуальность данной темы заключается в 

том, что гражданское общество в Российской Федерации находится на пути 

становления, и обращения граждан, как одна из форм обратной связи с органа-

ми государственной власти, являются её неотъемлемой и постоянно используе-

мой частью. 

Ключевые слова: воздействия на органы публичной власти; закон «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; виды обра-

щений в органы публичной власти. 

 

Основополагающим принципом конституционного строя Российской Фе-

дерации, равно как и любого другого демократического правового государства, 

является принцип народовластия. Принцип народовластия закреплён в ст. 3 

Конституции РФ, в соответствии с которой народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления. 

Обращение граждан является формой обратной связи населения с госу-

дарственным аппаратом Российской Федерации. Посредством обращения граж-

дане способны влиять на конечное решение органов государственной власти, 

просить помощи в осуществлении или восстановлении их законных прав и сво-

бод.  

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (далее – ФЗ № 59) даёт подробную 

                                                      
© Арнольд В.А., 2021 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34661/
https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-pravonarusheniy-nesovershennoletnih-na-sovremennom-etape/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-pravonarusheniy-nesovershennoletnih-na-sovremennom-etape/viewer
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регламентацию данного правоотношения и предусматривает три вида обраще-

ний граждан в органы публичной власти: заявление, жалоба и предложение. 

Заявление, в соответствии с ФЗ № 59, представляет собой просьбу граж-

данина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или 

конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении за-

конов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо 

критика деятельности указанных органов и должностных лиц. По общему пра-

вилу, заявление должно разрешаться в течении 30 дней с момента их поступле-

ния в компетентный для его разрешения орган. В исключительных случаях срок 

рассмотрения обращения может продляться, но не более чем на 30 дней. Как 

показывает практика, первичное обращение в органы публичной власти проис-

ходит именно посредством направления заявления, и в случае неправомерного 

действия (бездействия) компетентного органа, гражданами направляется жало-

ба в вышестоящий орган или прокуратуру1. 

Жалоба представляет собой просьбу гражданина о восстановлении и за-

щите его нарушенных прав, свобод или законных интересов, либо прав, свобод 

и законных интересов других лиц. Жалоба возникает как результат правоотно-

шений, в которых нарушаются права заявителя или других граждан. Она вы-

ступает как гарант защиты прав граждан со стороны органов публичной власти. 

Жалоба также является одним из самых распространённых видов обращения. 

Так, количество жалоб в МВД России, по статистике, приведённой на офици-

альном сайте МВД РФ, с первого квартала 2016 года возросло с 16590 до 25311 

в аналогичном периоде 2021 года. Это также говорит о явном росте доверия 

граждан к органам публичной власти; о том, что в органах публичной власти 

общество, вопреки множеству социологических исследований, видит своего 

защитника. 

Наибольший интерес представляет предложение. Предложение – реко-

мендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-

экономической и иных сфер деятельности государства и общества. Посред-

ством обращения-предложения граждане имеют возможность косвенно влиять 

на решение органов государственной власти и муниципальных образований. 

Таким образом возможность граждан направлять предложения в органы пуб-

личной власти является реальным подтверждением действия конституционно-

правовым норм о народовластии2. 

Исходя из этого выделяют следующие функции обращения граждан: ин-

формационная – состоит в том, что органы публичной власти получают необ-

ходимые сведения о реальной жизни и проблемах населения от людей, прожи-

вающих в государстве и непосредственно сталкивающимися с такими пробле-

                                                      
1 Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 528-ФЗ) – URL: http://www.consultant.ru/ 
2 Административное право: Учебник / Под ред. А.М. Бобров, О.А. Иванова, А.С. Телегин, Н.В. Тиунова; Перм-

ский государственный национальный исследовательский университет. Пермь 2020. 

http://www.consultant.ru/
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мами; правозащитная – органы публичной власти решают вопросы населения, 

связанные с проблемами в реализации их законных прав и свобод, защищая та-

кие права и свободы; коммуникационная – посредством обращений граждане 

Российской Федерации имеют возможность воздействия на органы публичной 

власти. 
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ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В СООТВЕТСТВИИ С КОАП РФ 1 

 

Аннотация: Актуальность темы статьи определяется обсуждением Ко-

АПа РФ в рамках осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях. Рассматриваются проблемы прохождения этапов производ-

ства в соответствии с КоАП РФ, а также теоретические и практические пробле-

мы производства по делам об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: КоАП РФ, производство, административные правона-

рушения, административно-процессуальная деятельность.  

 

Принятие КоАП РФ2 стало завершением процесса демократизации зако-

нодательства об административной ответственности и приведение его в соот-

ветствие с положениями Конституции РФ3.  

                                                      
© Артеменко П.Д., 2021 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Процессуальные разделы КоАП РФ претерпели концептуальные измене-

ния: строгий перечень лиц, уполномоченных рассматривать дела об админи-

стративных правонарушениях; детальная регламентация поступающих вопро-

сов относительно доказательств по делу об административном правонаруше-

нии; точный состав и правовой статус участников разбирательства; этапы. 

Самым существенным недостатком, по-моему, является безграничное 

усмотрение, предоставляемое должностным лицам административных органов 

и судьям при рассмотрении и пересмотре дел. Это вызвано недостаточной 

определенностью норм КоАП РФ, большим количеством оценочных категорий. 

КоАП РФ представляет собой сложный законодательный акт, и при его 

разработке невозможно было предусмотреть все возможные практические си-

туации. Только внедрение положений КоАП РФ с последующим обобщением 

практики его применения позволило выявить вопросы, требующие дополнений 

или редакционных разъяснений. 

Например, ст. 2.9 Кодекса предусматривает возможность освободить ли-

цо, совершившее административное правонарушение, от административной от-

ветственности и ограничиться устным замечанием при малозначительности ад-

министративного правонарушения. 

Однако КоАП РФ не определяет, какое именно правонарушение следует 

считать малозначительным. В итоге при схожих обстоятельствах в одном деле 

правонарушение признается судьей или должностным лицом малозначитель-

ным, а в другом – нет. Высшие суды в свое время попытались дать ориентиры 

нижестоящим судам1. Но в любом случае все эти категории оценочные и 

усмотрения не отменяют. А сама необходимость разъяснений говорит лишь о 

том, что КоАП РФ в этой части недостаточно конкретен. 

К ведению Российской Федерации в области законодательства об адми-

нистративных правонарушениях относится установление2: 

а) порядка производства по делам об административных правонарушени-

ях, в том числе применение мер по обеспечению производства по делам об ад-

министративных правонарушениях; 

б) порядка исполнения решений о наложении административных взыска-

ний. 

Следовательно, административно-процессуальная деятельность в основ-

ном регулируется в федеральном масштабе. При этом соответствующие прави-

ла применяются к деятельности такого рода, осуществляемой как во внесудеб-

ном (т. е. административном), так и в судебном порядке.3. 

В трактовке принципа равенства перед законом в законодательстве об 

административных правонарушениях говорится о лице, привлекаемом к адми-

нистративной ответственности (которым может оказаться не только физиче-

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) ст.2.9 Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
2 Мигачев Ю.И. Административное право Российский Федерации: учебник для вузов / Ю.И. Мигачев, Л.Л. По-

пов, С.В. Тихомиров; под ред. Л.Л. Попова. – 4-е изд. переаб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – С. 63. 
3Козлов Ю.М. Административное право: / Учебник / Ю.М.Козлов, Д.М. Овсянко, Л.Л. Попов; под. ред. Л.Л. 

Попова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 2005 703 с. – С. 53. 

http://www.pravo.gov.ru/
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ское, но и юридическое лицо) и лице, в отношении которого ведется производ-

ство по делу об административном правонарушении (ч. 1 ст. 1.4 КоАП РФ). Та-

ким образом, сфера действия принципа равенства перед законом в КоАП РФ, 

по сравнению с Конституцией РФ1, расширена.  

Применительно к административной ответственности названный прин-

цип означает, что равенство перед законом-это равное применение положений, 

закрепленных в законодательстве, ко всем гражданам, должностным и юриди-

ческим лицам. Это означает не только предоставление прав, их реализацию, но 

и возложение обязанностей, возможность применения и назначения наказания в 

соответствии с законодательными актами, регулирующими осуществление ад-

министративной ответственности. 

Весь процесс производства по делам об административных правонаруше-

ниях имеет несколько процессуальных стадий. Под стадиями производства по-

нимается комплекс взаимосвязанных административно-исполнительных дей-

ствий, следующих в строгой последовательности одно за другим, необходимых 

и достаточных для принятия определенного юридически значимого акта (реше-

ния) по делу.  

Вся процедура по делам об административных правонарушениях включа-

ет в себя четыре стадии, которым в КоАП РФ специально посвящены отдель-

ные главы: возбуждение дела об административном правонарушении (гл. 28 

КоАП РФ); рассмотрение дела об административном правонарушении (гл. 29 

КоАП РФ); пересмотр постановлений и решений по делам об административ-

ных правонарушениях (гл. 30 КоАП РФ); исполнение постановлений по делам 

об административных правонарушениях (гл. 31, 32 КоАП РФ). Основу содер-

жательной характеристики каждой из этих стадий составляют три главных эле-

мента: основания и условия выполнения каждой стадии; субъекты и участники 

проведения данной стадии; конкретное содержание, указывающее, что кон-

кретно должно быть выполнено на каждой стадии, из каких решений и дей-

ствий она складывается2. 

Представляется, что существует три основных этапа производства по де-

лам об административных правонарушениях: возбуждение дела об администра-

тивном правонарушении; рассмотрение дела об административном правонару-

шении; исполнение решений по делам об административных правонарушениях. 

Этап пересмотра решений и постановлений по делам об административных 

правонарушениях не является обязательным, поскольку не каждое решение об-

жалуется и пересматривается. Следовательно, этой стадии в производстве по 

делу об административном правонарушении быть не может. Хотя, если гово-

рить о стадии исполнения решений по делам об административных правонару-

шениях, эта стадия также может отсутствовать, например, в случае прекраще-

ния производства по делу об административном правонарушении. 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 
2Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
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Дела об административных правонарушениях подлежат открытому рас-

смотрению (принцип прозрачности). Исключение составляют случаи, когда это 

может привести к разглашению государственной, военной, коммерческой или 

иной охраняемой законом тайны, если этого требуют интересы обеспечения 

безопасности лиц, участвующих в производстве по делу об административном 

правонарушении, членов их семей, их родственников, защищающих честь и до-

стоинство этих лиц, а также в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 

КоАП РФ. В качестве юридических гарантий защиты прав лиц, привлекаемых к 

административной ответственности, в ст. 24.5 КоАП РФ предусматривает осно-

вания прекращения производства по делам об административных правонару-

шениях, которые могут применяться на любой стадии производства по делам 

об административных правонарушениях1. 

Учитывая тот факт, что процессуальная часть не отделена от общей 

структуры административного кодекса, возможно, принципы, заложенные в 

главах 24 и 30 Кодекса (публичное рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, прозрачность деятельности органов административной 

юрисдикции , судебная защита прав лиц, привлекаемых к административной 

ответственности) изложить в самостоятельной главе первого раздела админи-

стративного кодекса, объединив их с принципами, указанными сейчас в Общей 

части КоАП РФ. 

Тем не менее, анализ литературы по теме исследования2 и практики веде-

ния производства по делам об административных правонарушениях в соответ-

ствии с КоАП РФ позволил сделать выводы о том, что в настоящее время неко-

торые теоретические и практические проблемы производства по делам об ад-

министративных правонарушениях остаются актуальными, не решены полно-

стью. 

К таким проблемам можно отнести следующее: отсутствие в Общей части 

КоАП РФ отдельных глав, уточняющих и закрепляющих принципы админи-

стративной ответственности; отмена свидетелей; отсутствие процессуального 

статуса должностного лица, уполномоченного составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, с его участием в производстве по делам об 

административных правонарушениях; отсутствие законодательно установлен-

ных критериев допустимости видеозаписи процессуальных действий при при-

менении мер по обеспечению производства по делам об административных 

правонарушениях в качестве доказательств; ведение протокола рассмотрения 

дел об административных правонарушениях; отсутствуют требования к форме 

и содержанию жалоб, протестов на решения по делам об административных 

правонарушениях; отсутствие процедуры возврата без рассмотрения жалоб на 

решения об административных правонарушениях в случае пропуска срока об-

жалования (при отсутствии заявления о его восстановлении) или подачи жало-

                                                      
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
2 Цуканов Н.Н. Теория и практика производства по делам об административных правонарушениях, осу-

ществляемого органами внутренних дел: монография / научн. ред. Ю.П. Соловей. – Красноярск: СибЮИ 

ФСКН России, 2012 – 288 с. 

http://www.pravo.gov.ru/
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бы ненадлежащим лицом; отсутствие критериев респектабельности в КоАП РФ 

пропуска срока обжалования решений об административных правонарушениях; 

отсутствует процедура обжалования решений об отказе в восстановлении срока 

обжалования; не установлены пределы полномочий судьи или должностного 

лица при рассмотрении дела: кто и в какой мере представляет дополнительные 

материалы дела и другие проблемы. 

Кроме того, детальное изучение каждой стадии производства по делам об 

административных правонарушениях позволило выявить следующие вопросы, 

требующие внесения уточнений, дополнений и изменений в КоАП РФ1:  

1. Разъяснить принципы административной ответственности и выделить 

их в отдельную главу Общей части КоАП РФ. Включить в число принципов: 

принцип справедливости и соразмерности административных наказаний; прин-

цип права на защиту, а именно назначение адвоката по заявлению лица, в от-

ношении которого ведется производство по делу об административном право-

нарушении. 

2. Применение видеофиксации наравне со свидетелями их процессуаль-

ных действий при применении мер по обеспечению производства по делам об 

административных правонарушениях с четким определением в законе критери-

ев допустимости такой видеозаписи в качестве доказательства.  

3. Определить процессуальный статус должностного лица, уполномочен-

ного составлять протоколы об административных правонарушениях, включая 

его в круг участников производства по делам об административных правона-

рушениях, определенных главой 25 КоАП Российской Федерации. 

4. Ввести в административный кодекс норму, регулирующую порядок ве-

дения рассмотрения дел судьями в случаях, когда лицо, в отношении которого 

ведется производство об административном правонарушении, оспаривает вме-

няемое деяние. 

5. Установить перечень требований к форме и содержанию жалоб и про-

тестов на решения по делам об административных правонарушениях. 

6. Ввести в КоАП РФ право и порядок обжалования определения об отка-

зе в восстановлении срока обжалования решений по делам об административ-

ных правонарушениях. 

7. Установить критерии респектабельности пропуска срока обжалования 

решений по делам об административных правонарушениях. 

8. Включить в главу 30 КоАП РФ норму, предусматривающую порядок 

возврата без рассмотрения жалоб на решения по делам об административных 

правонарушениях в случае пропуска срока обжалования (при отсутствии хода-

тайства о его восстановление) или подача жалобы ненадлежащим лицом. 

9. Определить пределы полномочий судьи или должностного лица при 

рассмотрении дела: кто и в каком объеме предоставляет дополнительные мате-

риалы дела2. 

                                                      
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
2 Бахрах Д.Н. Нужна специализация судей, а не судов // Российская юстиция. – 2019. – № 2. – С. 10. 

http://www.pravo.gov.ru/
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10.Исключение административной ответственности органов власти, госу-

дарственных и муниципальных органов, фондов, казенных учреждений за про-

тивоправные деяния в их деятельности (п. 2.3.4.2). Основание – бюджетное фи-

нансирование и невозможность самостоятельно распоряжаться финансовыми 

средствами. Административная ответственность должностных лиц этих орга-

нов и организаций сохраняется. 

Это предложение не соотносится с принципами справедливости и равен-

ства, которые предлагается внести в новый КоАП РФ (п. 2.2.2), ведь имуще-

ственное и финансовое положение других субъектов административной ответ-

ственности лишь учитывается при назначении наказания, но не исключает ее. 

Теоретические и практические проблемы рассмотрения и рассмотрения 

дел об административных правонарушениях, представленные в данной статье, 

могут быть решены в процессе дальнейшего совершенствования положений 

КоАП РФ. 
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ским служащим, а также изучению порядка применения дисциплинарных взыс-

каний.  

Ключевые слова: государственный гражданский служащий, дисципли-

нарная ответственность, дисциплинарное взыскание, применение дисципли-

нарного взыскания. 

 

Говоря о дисциплинарной ответственности государственных гражданских 

служащих в Российской Федерации, прежде всего необходимо определить по-

нятие государственного гражданского служащего. Согласно Федеральному за-

кону от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» гражданский служащий – это гражданин 

Российской Федерации, выполняющий профессиональную служебную деятель-

ность на должности гражданской службы, денежное содержание которого осу-

ществляется за счет средств федерального бюджета. Отношения, связанные со 

вступлением на гражданскую службу, ее прохождением, прекращением службы 

и определением правового положения служащего регулируются также выше-

упомянутым федеральным законом1. 

 Дисциплинарная ответственность применяется к служащему в случае 

нарушения им правил поведения на рабочем месте либо за отказ служащего 

выполнять трудовые обязанности. Согласно ст. 57 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе», представитель нанимателя управмочен 

применять в отношении работника за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение им возложенных на него служебных обязанностей следующие дисципли-

нарные взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном долж-

ностном соответствии или увольнение с гражданской службы по основаниям, 

установленным в настоящем федеральным законом.  

Суть каждого из дисциплинарных взысканий заключается в следующем: 

1) Замечание – самый легкий вид наказания, применяющийся чаще всего за 

однократные и незначительные проступки. Важно отметить, что замечание, как 

и другие виды взысканий, всегда оформляется в письменном виде. 

                                                      
© Бадак А.А., 2021 
1 Административное право: Учебник / Под ред. А.М. Бобров, О.А. Иванова, А.С. Телегин, Н.В. Тиунова; 

Пермский государственный национальный исследовательский университет. Пермь 2020. 
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2) Выговор – более суровая мера ответственности, применяется к лицу, со-

вершившему строгое, но не являющееся критичным нарушение. Выговор мо-

жет служить законным основанием для увольнения при неоднократном неис-

полнении сотрудником его обязанностей согласно пункту 5 статьи 81 ТК РФ (за 

получение двух выговоров в течение одного года сотрудник может быть уво-

лен). 

3) Предупреждение о неполном должностном соответствии – данное поня-

тие определено в ФЗ «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ от 27.05.1998. За-

конодатель понимает под этим термином низкий уровень дисциплины при ис-

полнении должностных обязанностей, а также несоответствие работника зани-

маемой им должности. Предупреждение является достаточно строгой мерой 

воздействия, так как может являться одной из основных причин для увольне-

ния. 

4) Увольнение – наиболее суровая мера воздействия на нарушителя. Осно-

ванием для увольнения может являться как один серьезный проступок, который 

повлек за собой, например, имущественный ущерб для компании или разгла-

шение служебной тайны, так и неоднократное нарушение дисциплины.  

Важным замечанием является то, что за один дисциплинарный проступок 

может быть применено лишь одно дисциплинарное взыскание. 

В Российском законодательстве существует строгий порядок применения 

дисциплинарных взысканий к гражданским служащим. Он прописан в ст. 58 

Федерального Закона «О гражданской службе». В данной статье говорится о 

том, что представитель нанимателя перед применением дисциплинарного взыс-

кания должен затребовать от гражданского служащего объяснения в письмен-

ной форме. Если же служащий отказывается предоставить данное объяснение, 

то уполномоченным лицом составляется соответствующий акт. Данный отказ 

не будет служить препятствием к применения дисциплинарного взыскания к 

служащему1. 

Согласно все той же статье, перед применением дисциплинарного взыс-

кания проводится служебная проверка, которая назначается представителем 

нанимателя. Например, в Министерства Внутренних Дел Российской Федера-

ции, согласно приказу МВД России от 27 апреля 2011 г. № 335 «О возложении 

отдельных полномочий представителя нанимателя на начальников территори-

альных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации», право 

применения дисциплинарных взысканий, а также назначения служебных про-

верок находится у начальника территориального органа на региональном 

уровне. О результатах проверки сообщается в письменном виде представителю 

нанимателя, назначившему проверку.  

При применении дисциплинарного взыскания всегда учитываются те об-

стоятельства, при которых был совершен проступок, его тяжесть, а также репу-

тация гражданского служащего. 

                                                      
1Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с 

изм. от 06.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. №1. 

Ст.3. 
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Данным нормативно-правовым актом установлен срок применения дис-

циплинарного взыскания, составляющий один месяц со дня обнаружения дис-

циплинарного проступка. Стоит учесть, что в законе имеется оговорка и этот 

срок не включает в себя период временной нетрудоспособности гражданского 

служащего, нахождение служащего в отпуске, иных случаев отсутствия его на 

службе по уважительным причинам, а также время проведения служебной про-

верки.  

Также дисциплинарное взыскание не применяется по прошествии шести 

месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам 

аудиторской проверки либо проверки финансово-хозяйственной деятельности – 

позднее двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка. В вышеупо-

мянутые сроки законодатель не включает время производства по уголовному 

делу1. 

Гражданский служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в 

письменной форме в комиссию государственного органа по служебным спорам 

или в суд. 

Служащий считается не имеющим дисциплинарного взыскания, если в 

течении года со дня применения дисциплинарного взыскания он не был под-

вергнут новому дисциплинарному взысканию. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что дис-

циплинарная ответственность для государственных гражданских служащих вы-

ражается в наложении на работника, совершившего дисциплинарный просту-

пок, дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть 

применено к служащему только в установленном законом порядке и только в 

одной из четырех форм, также строго регламентированных законом.  
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1 Управление МВД России по Хабаровскому краю. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – URL; 
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«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА»: ПЕРВЫЙ ЭТАП И ЕГО ИТОГИ 

 

Термин «регуляторная гильотина» был предложен международной кон-

салтинговой компанией Jacobs, Cordova&Associates, разработавшей ее концеп-

цию. Этот инструмент активно используется в мире. Его, в частности, применя-

ли власти Хорватии, Великобритании, Мексики, Вьетнама и других стран, пи-

сали в специальном докладе эксперты Центра стратегических разработок, пред-

лагавшие распространить этот опыт и на Россию. «Гильотина» должна ликви-

дировать «различные точки торможения в законодательстве на основе доказа-

тельного регулирования», поясняли они. По оценке Jacobs, Cordova&Associates, 

в Хорватии экономия бизнеса от этого механизма составила $65,6 млн (0,13% 

ВВП) за девять месяцев реализации проекта (2006–2007 годы)1. 

Что же это такое? Регуляторную гильотину можно назвать инструментом 

масштабного пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно 

влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду. 

Ни для кого не секрет, что правовых норм несоответствующих современ-

ным реалиям чересчур много. Более того, среди них до сих пор встречаются те, 

что были приняты еще при СССР. Это является одним из основных препят-

ствий для развития бизнеса, при этом не достигается ключевая цель этих требо-

ваний – безопасность людей. Именно поэтому Правительство приняло решение 

провести «регуляторную гильотину». 

Целью реализации «гильотины» можно назвать тотальный пересмотр 

обязательных требований, в котором должны принимать широкое участие 

предпринимательское и экспертное сообщества. 

Основной задачей данной реформы является повышение уровня безопас-

ности, а также устранение избыточной административной нагрузки на субъекты 

предпринимательской деятельности. Она реализуется за счет упразднения всех 

устаревших на данный момент нормативных правовых актов в сфере надзора и 

контроля. А главное, создание новой, усовершенствованной правовой системы 

государственного контроля (надзора), которая приведет к снижению социально 

значимых рисков. 

Работа ведётся в двух направлениях2: 

                                                      
© Белим Е.А., 2021 
1Гильотина от правительства: как власти хотят снизить требования к бизнесу // Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/economics/15/01/2019/5c3df76f9a7947214d11adcf (дата обращения: 15.10.2021) 
2 Что такое «Регуляторная гильотина»? режим доступа: https://knd.ac.gov.ru/about/ (дата обращения: 14.10.2021) 
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1) построение новой системы обязательных требований, соответствую-

щих современному уровню технологического развития и риск-

ориентированному подходу. 

2) установление детальных правил, относящихся к организации кон-

трольно-надзорной деятельности. 

Работа по реализации «регуляторной гильотины» проводится в соответ-

ствии с утвержденной Правительством Российской Федерации «дорожной кар-

той» с обязательным привлечением всех заинтересованных сторон1. 

Для осуществления реформы Подкомиссией по совершенствованию кон-

трольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов ис-

полнительной власти были утверждены составы 41 рабочей группы по реализа-

ции механизма «регуляторная гильотина». 

С 1 января 2021 года в России заработала «регуляторная гильотина» – ре-

форма контрольно-надзорной деятельности. К настоящему времени проведена 

следующая работа: 

приняты Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»2 

и Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях»3 

(Далее – ФЗ «Об обязательных требованиях»); 

пересмотрены нормативные правовые акты, устанавливающие требова-

ния, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора); 

сокращено на 33% количество обязательных требований; 

принято новое нормативное регулирование во всех сферах общественных 

отношений. 

Кроме того, в конце прошлого года Правительством РФ в Распоряжении 

от 15.12.2020 № 3340-р (ред. от 02.10.2021)«Об утверждении перечня видов 

государственного контроля (надзора), в рамках которых обеспечиваются при-

знание утратившими силу, не действующими на территории Российской Феде-

рации и отмена нормативных правовых актов Правительства Российской Феде-

рации, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполни-

тельных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза 

ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при осуществлении государственного контроля (надзора)»4 был утвержден пе-

речень из 132 видов госконтроля, попадающих под «регуляторную гильотину» 

                                                      
1https://ru.wikipedia.org/wiki(дата обращения:14:10.2021) 
2Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции" от 31.07.2020 N 248-ФЗ (последняя редакция) // режим доступа: pravo.gov.ru (Дата обращения: 13.10.2021) 
3Федеральный закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» от 31.07.2020 N 247-ФЗ (по-

следняя редакция) // режим доступа: pravo.gov.ru (Дата обращения: 13.10.2021) 
4Распоряжение Правительства РФ от 15.12.2020 N 3340-р (ред. от 02.10.2021) «Об утверждении перечня видов 

государственного контроля (надзора), в рамках которых обеспечиваются признание утратившими силу, не дей-

ствующими на территории Российской Федерации и отмена нормативных правовых актов Правительства Рос-

сийской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распоря-

дительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, со-

блюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора)» // режим доступа: 

pravo.gov.ru (Дата обращения: 13.10.2021) 
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В ходе первого этапа реформы удалось отменить не все требования, 

обременяющие бизнес, а только около 30% из них. Многие из требований про-

писаны в федеральных законах, которые не стали объектом рассмотрения ко-

миссии по административной реформе, занимающейся на первом этапе только 

актами правительства и ведомственными нормативными актами. 

В этот же период Государственной Думой принят Федеральный закон 

«Об обязательных требованиях» от 31.07.2020 N 247-ФЗ1. Законом определяют-

ся правовые и организационные основы установления и оценки применения со-

держащихся в НПА требований, которые связаны с осуществлением экономи-

ческой деятельности. Не забываем про 62 вида госконтроля, для которых нача-

ла действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений 

надзорных органов. 

А с марта 2021 года заработал новый электронный реестр, в котором со-

браны все требования. Причем они формируются не по типу контролирующих 

органов, как это делалось раньше, например, САНПИН, пожарной инспекции, а 

по виду деятельности. То есть можно проанализировать, что именно обязаны 

соблюдать предприниматели в ресторанном, туристическом, строительном и 

другом бизнесе. 

В этом реестре отображены новые и старые, избежавшие гильотины, тре-

бования. Обновляться они будут не чаще одного раза в полгода, в марте и сен-

тябре, и появляться на сайте сразу же после вступления в силу. Это исключит 

ситуации, когда контролирующий орган будет проверять новые нормы, о кото-

рых предприниматель ничего не знал. 

С середины 2021 года также заработают новые правила проверок. Сокра-

тится число плановых проверок, а для выездных нужны будут веские основа-

ния. Также продлят мораторий для малого и микробизнеса. Цель – перенапра-

вить деятельность КПО с давления на бизнес и увеличения количества штрафов 

на профилактику и предотвращение нарушений. 

Вместо того, чтобы тратить время и средства на выполнение необосно-

ванных норм и правил, ведение немыслимого количества журналов, отчетов, 

они смогут эффективно развивать свой бизнес, улучшать качество продукции и 

услуг. 

И это уже дало результаты. Только в транспортной сфере бизнесмены 

смогли сэкономить 70 млрд руб., о чем 25 декабря 2020 г. сообщил Максим 

Решетников на «Правительственном часе»2. 

От реформ ждут прорыва в экономике, но эффект будет зависеть от мно-

гих факторов. Например, аналогичные меры в Хорватии, по оценке Jacobs, 

Cordova&Associates, дали 65,6 млн $ экономии за 9 месяцев, а Украина вовсе 

отказалась от международного опыта из-за боязни утратить контроль над биз-

несом. 

 

                                                      
1Федеральный закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» от 31.07.2020 N 247-ФЗ (по-

следняя редакция) // режим доступа: pravo.gov.ru (Дата обращения: 13.10.2021) 
2В ГД состоялся «правительственный час» с Министром экономического развития РФ // режим доступа: 

http://duma.gov.ru/news/48665/ (дата обращения: 12.10.2021) 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

 

Аннотация. На сегодняшний день достаточно серьезно недооценивается 

роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые явля-

ются субъектами профилактической деятельности. А их правовое обеспечение 

и положение в Российской Федерации нуждается в срочной модернизации. Ос-

новная проблема – неоднозначность, нечеткость правового статуса комиссий не 

только в системе профилактики, но и во взаимодействии с другими органами 

управления, а также с органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и другими организациями. В данной статье будет проанализи-

рован правовой статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Российской Федерации. 

Ключевые слова: профилактика, несовершеннолетних, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

В настоящее время не существует единого общегосударственного подхо-

да к определению места и роли комиссий в системе органов управления субъ-

ектов Федерации, а также в организации деятельности КДН и ЗП. Остро стоит 

вопрос о том, является ли комиссия органом власти? И если да, то какой власти, 

федеральной, региональной или местной? Соответственно, отсутствие единой 

нормативной базы для организации и работы комиссии побуждает органы гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации искать самостоятельное 

решение этих проблем, воплощая их в нормы своего законодательства. 

Конечно же, по своей природе комиссии не являются ни органами госу-

дарственной власти, ни органами местного самоуправления. В целом комиссии 

нельзя отнести ни к одной из ветвей государственной власти. КДН и ЗП – это 

специальные организации, которые обеспечивают координацию и контроль в 

решении вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, а также задачами комиссий являются: предупреждение безнад-

зорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способству-

ющих этому. Но учитывая, что данные полномочия не выходят за рамки систе-

мы профилактики, отсюда следует вывод, что комиссию нельзя назвать орга-

ном власти, но можно назвать органом системы профилактики, который необ-
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ходим для обеспечения работоспособности этой системы, организации процес-

сов, направленных на решение поставленных перед системой задач. 

    В вопросах определения места и роли КДН и ЗП в системе органов власти 

субъектов Федерации, а также в вопросах организации деятельности КДН и ЗП 

на настоящий момент отсутствует единый государственный подход. Следова-

тельно, это значительно усложняет реализацию ими таких основных направле-

ний деятельности, как реализация эффективного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних. Отсутствие единого государственного подхода к четкому 

определению правового статуса КДН и ЗП существенно снижает качество и 

эффективность работы не только самих КДН и ЗП, но и всей системы профи-

лактики1. 

Следует отметить, что деятельность системы профилактики направлена 

на обеспечение прав и законных интересов детей, и соответственно подчинена 

их интересам. Если продолжать игнорировать проблемы, возникающие в сфере 

организации системы профилактики, а именно КДН и ЗП, то рано или поздно 

это приведет к невозможности обеспечения интересов ребенка, а также к пря-

мому нарушению его прав и законных интересов. 

 У субъектов профилактики, к сожалению, нет единого подхода к вопро-

су, что следует понимать под принципами организации и деятельности КДН и 

ЗП и необходимо ли вообще их законодательное закрепление. Отсутствие зако-

нодательно закрепленных принципов организации и деятельности КДН и ЗП 

ставит под угрозу возможность достижения поставленных перед данным орга-

ном целей и решения важнейших задач в области профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, а также в области реализации Рос-

сийской Федерацией семейной политики. 

На мой взгляд принципы организации и деятельности комиссий с теоре-

тической точки зрения необходимо разделить на три группы: 

1 Общие принципы; 

2 Принципы, на основе которых должны создаваться комиссии; 

3 Принципы, на основе которых комиссии должны реализовывать свои полно-

мочия2. 

К общим принципам следует отнести такие, как: законность; гласность; 

демократизм. 

К принципам, на основе которых должны создаваться комиссии, следует 

отнести: коллегиальность; единство системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, государственной поддержки деятельно-

сти органов местного самоуправления и общественных объединений по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

                                                      
1 Федеральный Закон № 195 – ФЗ от 30.12.2001 «Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях». [Электронный ресурс]http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34661/ 
2 Административное право: Учебник / Под ред. А.М. Бобров, О.А. Иванова, А.С. Телегин, Н.В. Тиунова; 

Пермский государственный национальный исследовательский университет. Пермь 2020. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34661/
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К принципам, на основе которых комиссии должны реализовывать свои 

полномочия, следует отнести: гуманное обращение с несовершеннолетними; 

уважительное отношение к несовершеннолетнему, его родителям или иным за-

конным его представителям; конфиденциальность информации о несовершен-

нолетнем, его родителях или об иных законных представителях; взаимодей-

ствие с родителями или иными законными представителями несовершеннолет-

него по вопросам защиты его прав и законных интересов; индивидуальный 

подход к воспитанию несовершеннолетнего. 

Поскольку Российская Федерация проводит единую государственную по-

литику в области защиты материнства и детства, в области профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, в области формирования 

социальных гарантий для детей, а КДН и ЗП играют в процессе реализации 

данной политики немаловажную роль, то логично было бы выстроить их дея-

тельность по единым принципам. Эти принципы должны действовать в целом 

на всей территории нашего государства и найти в будущем свое отражение в 

Федеральном законе «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав». 

В связи с этим на сегодняшний момент необходимы разработка и приня-

тие Федерального закона «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав». Данный нормативный правовой акт должен унифицировать подхо-

ды к пониманию статуса КДН и ЗП, определить единую на территории всей 

Российской Федерации систему комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА  

ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье анализируются основные аспекты пребыва-

ния иностранных граждан на территории Российской Федерации, их права и 

обязанности, а также приведены категории иностранных граждан в России и 

способы получения гражданства.  

Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, времен-

но пребывающие в РФ, временно проживающие в РФ, постоянно проживающие 

в РФ. 

 

Вопрос о административно-правовом обеспечении пребывания иностран-

ных граждан регулируется не только внутренними источниками права, но и 

внешними. Из национальных источников это, прежде всего Конституция Рос-

сийской Федерации, а также Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и 

иные ФКЗ и ФЗ. К внешним источникам относят ратифицированные междуна-

родные договоры РФ, общепризнанные нормы и принципы права. 

Согласно действующему законодательству, а именно ст.4 ич. 3 ст.62 Кон-

ституции РФ: Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 

Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 

Российской Федерации, кроме случаев, установленных ФЗ или международным 

договором РФ. Иностранные граждане обязаны уважать Конституцию РФ и со-

блюдать законы, действующие на данной территории. Они не должны наносить 

ущерба интересам России, законным интересам граждан и других лиц. Право-

вое положение, отличающее иностранных граждан от граждан РФ, основывает-

ся на свободе передвижения и отношения к избирательному праву1.  

Так, иностранные граждане не вправе участвовать как в активном избира-

тельном праве, так и в пассивном. В качестве исключения, вышеупомянутый 

Федеральный закон содержит право иностранных граждан, постоянно прожи-

вающих в РФ участвовать в выборах местного уровня (ст.12). 

К основным правам иностранцев на территории РФ относят: 

1. Право выбора места жительства и пребывания на территории РФ 
                                                      
© Борисова И.О., 2021 
1Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации» в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных 

граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство» от 02.08.2019 N 

257-ФЗ [Доступ из системы консультант плюс]. 
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2. Право свободного передвижения 

3. Право на получение медицинской помощи в рамках ОМС, пенсии, 

осуществлении трудовой деятельности на территории РФ без патента или раз-

решения на работу.  

Наравне с правами иностранные граждане должны соблюдать возложен-

ные на них обязанности. 

К основным обязанностям относят: 

1. Регистрация по месту жительства в РФ 

2. Ежегодное уведомление о проживании в РФ  

«Всеобщая декларация прав человека», принятая Генеральной Ассамбле-

ей ООН 10 декабря 1985 году, обеспечивает основные и неотчуждаемые права 

человека, предусмотренные в Международных договорах, которые гарантиро-

ваны не только гражданам государства, но и иностранцам. Пакты являются 

юридически обязательными документами, которые обязывают каждое государ-

ство, которое ратифицировало их, защищать определенные права всех лиц на 

своей территории и под ее юрисдикцией1. 

Обратимся к основным понятиям, закрепленным в статье 2 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»: 

Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином 

РФ и имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства; 

Лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся гражданином 

РФ и не имеющее доказательств наличия гражданства иностранного государ-

ства; 

Закон различает 3 категории пребывания иностранных граждан, находя-

щихся на территории Российской Федерации: временное пребывание, времен-

ное проживание и постоянное проживание (п. 1 ст. 2 Федерального закона N 

115-ФЗ). Суть такого разделения -упрощение нахождения иностранного граж-

данина на территории России.  

Временно пребывающие в Российской Федерации-лица, прибывшие в РФ 

на основании визы (ст. 25.1 Федерального закона РФ от 15 августа 1996 г. 

№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию») или получившие миграционную карту, но не имеющее вида на 

жительство или разрешения на временное проживание. У этих лиц есть опреде-

ленная цель, срок и условия для их пребывания в стране. Особенностью их пре-

бывания является срочность. Подлежат учёту по месту пребывания2. 

Временно проживающие в Российской Федерации- лица, получившие 

разрешение на временное проживание. Исходя из (п. 2 ст. 6 Закона) РВП выда-

ется по заявлению иностранного гражданина в пределах квоты (сроком на три 

года). Квота ежегодно утверждается Правительством РФ по предложениям ис-

полнительных органов государственной власти субъектов РФ с учетом демо-

                                                      
1Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 30.12.2020) [До-

ступ из системы консультант плюс]. 
2Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 N 

115-ФЗ[Доступ из системы консультант плюс]. 
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графической ситуации в соответствующем субъекте Российской Федерации и 

возможностей данного субъекта по обустройству иностранных граждан. Срок 

пребывания иностранных граждан определяется сроком действия выданной ви-

зы, или свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 

территории РФ по существу, или удостоверения беженца, или свидетельства о 

предоставлении временного убежища на территории РФ. Срок не может пре-

вышать 90 суток (как суммарного срока пребывания в течение каждого периода 

в 180 суток, так и непрерывного пребывания) для граждан, прибывших в РФ в 

безвизовом порядке. В отношении отдельных категорий иностранных граждан 

указанный срок может быть увеличен до 180 суток или сокращен. Подлежат 

учёту по месту жительства и месту пребывания. 

Особым статусом обладают сотрудники дипломатических представитель-

ств, работники консульств, сотрудники международных организаций и журна-

листы. 

Можно выделить ещё две категории иностранных граждан – беженцы и 

вынужденные переселенцы. Поводом к их смене места жительства могут яв-

ляться совершенные в отношении него или членов его семьи насилие или пре-

следование по национальному или расовому признаку, вероисповеданию или 

политическим взглядам. 

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию с России, вызванной 

COVID-19, одной из основных проблем можно выделить статус временно при-

бывающих, которым необходимо покинуть страну, но они не могут из-за за-

крытых границ и локдауна в стране, а также сроки временного постановки их 

на учет по месту пребывания приостановлено с 16.06.2021г. до истечения 90 

суток с даты возобновления транспортного сообщения с соответствующим 

иностранным государством. С 16.06.2021 до 31.12.2021 включительно приоста-

новлено течение сроков временного или постоянного проживания находящихся 

в РФ иностранцев и сроков их регистрации по месту жительства в РФ.  

Опираясь на ст.13 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) «О гражданстве Российской Федерации», чтобы получить граждан-

ство РФ нужно обладать следующими признаками:  

1. Достигнуть возраста 18 лет и быть дееспособным.  

2. Проживают на территории РФ со дня получения ВНЖ. 

3. Обязаться соблюдать Законодательство РФ и Конституцию РФ.  

4. Владеть русским языком.  

5. Иметь законные средства к существованию.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей ино-

странный гражданин может быть привлечён к административной ответственно-

сти на общих основаниях, причём могут быть применены все виды администра-

тивного наказания. Особым видом наказания является административное вы-

дворение за пределы РФ, а также законодательством разрешена депортация, ко-

торая является самостоятельной мерой принуждения. Административное вы-

дворение за пределы РФ назначается решением суда, а вопрос о депортации 

входит в компетенцию органов исполнительной власти в сфере миграции. 

 



32 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосова-

ния 01.07.2020) [Доступ из системы консультант плюс]. 

2. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ [Доступ из системы консультант 

плюс]. 

3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части 

упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граж-

дан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жи-

тельство» от 02.08.2019 N 257-ФЗ [Доступ из системы консультант плюс]. 

4. Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въез-

да в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ [Доступ из си-

стемы консультант плюс]. 

5. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 

31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 30.12.2020) [Доступ из системы консультант плюс]. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 09.11.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2021) [Доступ из системы консультант плюс]. 

 

 

Я.Р. Бушуев 

студент ПГГПУ 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры  

правовых дисциплин и методики преподавания права Г.Г. Михалева 
Пермский Государственный гуманитарно-педагогический университет  

 

ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 1 

 

Аннотация. В статье автор исследует особенности применения админи-

стративной ответственности к несовершеннолетним и предлагают новые адми-

нистративные наказания для несовершеннолетних. 
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ние, административные наказания, административный арест, штраф. 

 

Одной из актуальных задач, стоящих сегодня перед российским законо-

дательством, является проблема снижения роста правонарушений, совершае-

мых подростками, и повышение эффективности их профилактики, а одним из 

важнейших принципов демократического и правового государства является 

                                                      
© Бушуев Я.Р., 2021 
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приоритет прав и свобод человека и гражданина, которые определяют смысл, 

содержание и применение закона. 

Вопросы привлечения к административной ответственности несовершен-

нолетних вызывает особую трепетность общества и государства не только в 

связи с несовершенством действующего законодательства по вопросам данной 

политики, но и реальным увеличением правонарушений среди несовершенно-

летних. 

В административном законодательстве исполнение данного принципа 

обеспечивается строгой регламентацией порядка привлечения правонарушите-

лей к ответственности. 

Так, ст. 2.1 КоАП РФ под административным правонарушением понимает 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридиче-

ского лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федера-

ции об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

 С учетом особенностей психического и физического развития несовер-

шеннолетних (лиц в возрасте до 18 лет) закон предусматривает дополнитель-

ные меры по защите их интересов при производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

Согласно действующему законодательству к несовершеннолетним, со-

вершившим административные правонарушения, применяются меры, преду-

смотренные Положением о Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее – КДН и ЗП). Именно эти органы преимущественно рассматри-

вают дела об административных правонарушениях несовершеннолетних. Но 

согласно части 2 ст. 23.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) дела об административных правонарушениях, предусмот-

ренных ст. 11.18 КоАП РФ, а также дела об административных правонаруше-

ниях, перечисленные в главе 12, рассматриваются КДН в случаях, если орган 

или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном 

правонарушении, передает его на рассмотрение указанной комиссии1. 

Согласно ч.3 ст. 29.5 КоАП РФ КДН и ЗП рассматривает дела об админи-

стративных правонарушениях по месту жительства лица, совершившего адми-

нистративное правонарушение. Это обстоятельство связано с тем, что долж-

ностные лица подразделений по делам несовершеннолетних органов внутрен-

них дел ставят на учет несовершеннолетних правонарушителей с заведением 

учетно-профилактических карточек по месту жительства подростка, что, в свою 

очередь, предполагает осуществление профилактической работы инспектором, 

которая основывается на решении КДН. Но стоит ли доводить дело до крайней 

точки с учетом особенностей материального и морального состояния несовер-

шеннолетнего? Может стоит предложить иные способы привлечения к ответ-

ственности за совершенные проступки или вовсе начать профилактические бе-

седы на школьном уровне путем бесед у психолога и регулярного консультиро-

вания?  
                                                      
1 Федеральный Закон № 195 – ФЗ от 30.12.2001 «Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях». [Электронный ресурс]http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34661/ 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34661/
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Не в этом ли современная проблема образования – в отсутствии психоло-

гического климата в образовательных учреждениях? Так как каждый подросток 

индивидуален, то и каждый случай совершения правонарушения надо рассмат-

риваться только после личной беседы с несовершеннолетним, выслушав мне-

ние подростка, ознакомившись с материалами дела и решением членов КДН и 

ЗП. 

Следует отметить, что в научной среде высказывались мнения о необхо-

димости введения в КоАП РФ альтернативной санкции штрафу. В частности, 

можно было бы ввести трехчасовые общественные работы, например, по убор-

ке общественных мест или по благоустройству территории. 

Необходимость их введения обусловлена материальным положением 

несовершеннолетних, так как чаще всего правонарушения совершаются под-

ростками из материально неблагополучных семей, не имеющих средств для 

уплаты наложенных штрафов или из малообеспеченных семей. Вместе с тем 

такие меры принудительного воздействия способствовали бы воспитанию и 

уважительному отношению труда несовершеннолетних. 

Согласно ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ в целях защиты и обеспечения прав несо-

вершеннолетних к несовершеннолетним нельзя применять наказание в виде 

административного ареста. Это связано, прежде всего, с тем, что правовая сущ-

ность административного ареста заключается в содержании правонарушителя в 

условиях изоляции от общества под стражей в специальных учреждениях, к ко-

торым относятся специальные приемники при органах внутренних дел для со-

держания лиц, подвергнутых административному аресту. Строгий режим со-

держания является одним из средств достижения целей данного администра-

тивного наказания и обеспечивает охрану и постоянный надзор за арестован-

ными в целях предотвращения совершения ими новых правонарушений1. 

Административный арест устанавливается и назначается за наиболее об-

щественно опасные административные правонарушения, близкие по своему со-

ставу к уголовным преступлениям. Назначение административного ареста до-

пускается в исключительных случаях, когда с учетом обстоятельств дела, лич-

ности нарушителя применение других административных наказаний считается 

недостаточным. Поэтому, исходя из принципа гуманности и особенностей не-

устойчивой психики подростков, административный арест к ним не применяет-

ся. 

Но, думаю, было бы целесообразным в качестве меры административной 

ответственности закрепить в КоАП РФ такое наказание, как домашний арест на 

несколько дней под контролем органов внутренних дел. Нельзя считать адми-

нистративным арестом изоляцию несовершеннолетних, совершивших админи-

стративное правонарушение, в случаях, если их личность не установлена, либо 

они не имеют определенного места жительства, места пребывания или не про-

живают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совер-

шено правонарушение. В таких случаях несовершеннолетние помещаются в 

                                                      
1 Административное право: Учебник / Под ред. А.М. Бобров, О.А. Иванова, А.С. Телегин, Н.В. Тиунова; Перм-

ский государственный национальный исследовательский университет. Пермь 2020. 
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Центры временного содержания несовершеннолетних органов внутренних дел, 

где режим содержания направлении исключительно на проведение профилак-

тических мер с несовершеннолетними. 

Анализ практики показывает динамику негативных, девиантных тенден-

ций в молодежной среде и свидетельствует о том, что противоправное поведе-

ние несовершеннолетних изменяется, становится все более дерзким и изощрен-

ным, происходит утрата нравственных ценностей, возникает потребность в 

быстром обогащении. Именно это способствует быстрому росту числа совер-

шения правонарушений среди несовершеннолетних. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ административной дея-

тельности органов ОВД в сфере индивидуальной профилактики администра-

тивных правонарушений несовершеннолетних. 
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В качестве одного из приоритетных направлений государственной поли-

тики в сфере национальной безопасности определяется создание «единой госу-

дарственной системы профилактики преступности, в первую очередь среди 

несовершеннолетних, и иных правонарушений»1.  

                                                      
© Быкова А.М., 2021 
1О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. 

№ 683 //Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. 4 янв. № 1 (ч. II). Ст. 212. 
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Такие понятия как «административная деятельность» и «профилактика 

правонарушений несовершеннолетних» прочно вошли в понятийный ряд отече-

ственной юридической науки и связываются с функционированием различных 

органов исполнительной власти, в том числе и с органами ОВД.  

Органы внутренних дел являются основным органом власти, который 

выполняет функции по предупреждению и пресечению правонарушений среди 

несовершеннолетних лиц. Правовая значимость деятельности полиции заклю-

чается, во-первых, в том, что в задачи полиции входит исправление ошибок, 

которые были допущены на начальных этапах профилактической работы дру-

гими органами. Во-вторых, силами полиции реализуются мероприятия превен-

тивного характера с участием несовершеннолетних правонарушителей. Именно 

на органы полиции возложена обязанность по борьбе с правонарушениями.  

Обеспечение предупредительной функции – является прямой обязанно-

стью такого органа власти. Основным субъектом по решению задач, связанных 

с профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, является ин-

спектор по делам несовершеннолетних. Сотрудниками полиции проводится как 

общая, так и индивидуальная профилактика. Общая профилактика заключается 

в поиске и обнаружении причин, которые способствуют противоправной дея-

тельности, индивидуальная профилактика выражается в применении воспита-

тельного воздействия на несовершеннолетних, а также в оказании помощи по-

терпевшим. Более того, индивидуальная профилактика выражается также в том, 

что она направлена на устранение факторов, отрицательно влияющих на пове-

дение несовершеннолетнего. 

Так, профилактические меры воздействия связаны с проведением инди-

видуально-профилактической работы, под которой следует понимать «ком-

плекс мероприятий, призванных воздействовать на сознание и поведение кон-

кретных людей». Целью предупредительных мер выступает предупреждения 

совершения правонарушений.  

По мнению И.И. Веременко, административно-правовые меры можно 

классифицировать по следующим основаниям: 

 предупредительные меры индивидуального характера; 

 предупредительные меры территориального характера. 

Так, на основании закрепленного определения, можно вывести ряд этапов 

по профилактики правонарушений, осуществляемых государственными орга-

нами: 

 выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в «социально-опасном 

положении»; 

 воздействие на сознание несовершеннолетних, с целью выработки у них 

уважительного отношения к закону и правопорядку; 

 фиксация процедуры воздействия; 

 получение результатов воздействия; 

 прекращение воздействия. 
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Необходимо отметить, что данное воздействие может выражаться в крат-

ковременном и более длительном временном промежутке, с целью предотвра-

щения свершения подростком правонарушений или антиобщественных деяний. 

Говоря об основных признаках индивидуальной профилактики, которая 

проводится органами полиции с несовершеннолетними правонарушителями, 

следует выделить следующее: 

 во-первых, в основу индивидуальной профилактики входит правовая 

наука, воплощенная правовых актах, включающая в себя возможность проти-

воправного поведения субъектов, которая основывается на систематическом 

анализе социальной действительности; 

 во-вторых, индивидуальная профилактика проводится исключительно 

в соответствии с законом, то есть для ее применения необходимы основания, 

предусмотренные в законе, а также определен законный порядок ее проведе-

ния; 

 в-третьих, сущность индивидуальной профилактики заключается в во-

площении в жизнь властных, односторонних действий со стороны уполномо-

ченных органов; 

 в-четвертых, основной целью индивидуальной профилактики правона-

рушений является необходимость предотвратить и пресечь такие деяния. 

Предупреждение, как форма административно-правового принуждения, 

тесно связана с проведением индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними правонарушителями, состоящими на профилактических 

учетах в ОДН. Кроме этого, органы внутренних дел с целью предупреждения и 

пресечения правонарушений и преступлений осуществляют контроль за лицами 

вернувшихся из мест лишения свободы, в том числе и за несовершеннолетни-

ми.  

Таким образом, модель проведения индивидуально-профилактической 

работы полиции с несовершеннолетними состоит из: 

 применяется, только при наличии оснований, которые указаны в законе, к 

лицам, совершившим правонарушение; 

 применяется только определенными субъектами органов внутренних дел, 

указанных в ФЗ № 120 «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 применение властных полномочий к подконтрольным субъектам, направ-

ленным, без их согласия, с целью предотвращения совершения ими повторных 

правонарушений; 

 субъектами, в отношении которых сотрудники полиции проводят инди-

видуально-профилактическую работу, являются сами правонарушители. 

Таким образом, модель проведения индивидуально-профилактической 

работы с несовершеннолетними состоит в реализации властных односторонних 

действий со стороны уполномоченных сотрудников полиции. Данная деятель-

ность осуществляется в строгом процессуальном порядке и направлена на дли-

тельное наблюдение за несовершеннолетними правонарушителями, с выводами 
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о его дальнейшей социализации в рамках исправления и привитие уважения к 

закону и обществу. 
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 Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи то-

варов, выполнения работ или оказания услуг- предпринимательская деятель-

ность. 

 Заниматься предпринимательской деятельностью может быть любой дее-

способный совершеннолетний гражданин. Зарегистрироваться в качестве ИП 

могут также подростки, которым исполнилось 16 лет и которые объявлены 

полностью дееспособными решением органов опеки и попечительства или су-

да, и даже подростки с 14 лет при условии согласия родителей. 

                                                      
© Ваганова У.А., 2021 
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Потребитель – это клиент, который купил товар или заказал услугу 

для личных или семейных нужд. А предприниматель – это лицо, которое зани-

мается предпринимательской деятельностью – торговлей либо производством. 

Основной его целью в данном случае является получение прибыли по оконча-

нии процесса. 

В настоящее время наиболее важным, считается нарушение прав потре-

бителей в сфере торговли. Предприниматель несет административную, граж-

данско-правовую и уголовную ответственность перед покупателями.  

За административное нарушение прав потребителей выписывается штраф 

в пользу государства за обман потребителя, ущемление его прав по договору, 

плохое качество товаров и услуг.  

Применяется независимо от гражданско-правовой ответственности. За 

данные нарушения рискует своим положением и доходом прежде всего пред-

приниматель, продавцы, исполнители, подрядчики, изготовители, агрегаторы. 

Субъект права, приходящий в магазин или за какой-либо услугой, не все-

гда разбираются и внимательно рассматривают продукт по ГОСТу он или с ка-

ким – то дефектом. Этим занимается Роспотребнадзор1.  

Ответственность за вред, причиненный потребителю вследствие недо-

статков товара (работы, услуги). Вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу потребителя вследствие необеспечения безопасности товара (рабо-

ты), подлежит возмещению в полном объеме. 

Вред подлежит возмещению независимо от времени его причинения в 

следующих случаях: 

- если на товар (результат работы) изготовитель должен был установить 

срок службы или срок годности, но он не установлен; 

- если потребителю не была предоставлена полная и достоверная инфор-

мация о сроке службы или сроке годности; 

- если потребитель не был проинформирован о необходимых действиях 

по истечении срока службы или срока годности и возможных последствиях при 

невыполнении указанных действий, либо товар (результат работы) по истече-

нии этих сроков представляет опасность для жизни и здоровья. 

Если при заключении договора потребителю не предоставлена возмож-

ность незамедлительно получить информацию о товаре (работе, услуге), он 

вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причи-

ненных необоснованным уклонением от заключения договора. 

Если же договор был заключен, то потребитель имеет право в разумный 

срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар 

(работу, услугу) суммы и возмещения возникших в связи с этим убытков. 

При определении разумного срока, в течение которого потребитель впра-

ве отказаться от исполнения договора, необходимо ориентироваться на срок 

годности товара, сезонность его использования, потребительские свойства и 

т.п. 

  
                                                      
1 Федеральный Закон № 195 – ФЗ от 30.12.2001 «Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях». [Электронный ресурс]http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34661/ 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34661/
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В отраслевой структуре российского права особое место занимает адми-

нистративное право. Административное право – это отрасль права, регулирую-

щая общественные отношения в сфере государственного управления, т.е. в свя-

зи с организацией и деятельностью органов исполнительной власти. 

Нарушение любой нормы права, которая регулируется административ-

ным правом, будет классифицироваться как административное правонаруше-

ние. Административным правонарушением признается противоправное, винов-

ное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

настоящим КоАП, либо законами субъектов РФ установлена административная 

ответственность.1 

На сегодняшний день законодатель не даёт чёткого понятия администра-

тивной ответственности, однако её понятие можно вывести самостоятельно, ес-

ли исходить из практики и определения административного правонарушения, 

которое дается в статье 2.1 КоАП РФ. Таким образом, А. Б. Агапов даёт следу-

                                                      
© Власов А.И., 2021 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34661/
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ющее определение административной ответственности. Административная от-

ветственность – это один из видов публично-правовой ответственности, уста-

новленной при совершении административных правонарушений, влекущих за 

собой малозначительное, реальное или потенциальное причинение вреда или 

ущерба правоохраняемым имущественным и нематериальным интересам.1 

Данный вид юридической ответственности устанавливает непосредствен-

но государство, издавая различного рода законы, подзаконные акты и другие 

нормативно-правовые акты, в которых определяются основания наступления 

административной ответственности, меры государственного принуждения, рас-

смотрение дел о правонарушениях и т.д. 

Также государство устанавливает возраст, с которого лицо может быть 

привлечено к административной ответственности. В Российской Федерации 

граждане становятся полностью дееспособными в возрасте 18 лет, тогда как 

административная ответственность может наступать уже с 16 лет в соответ-

ствии со статьей 2.3 КоАП РФ. Данная статья также говорит нам о том, что с 

учетом различных обстоятельств дела лицо в возрасте от 16 до 18 лет может 

быть освобождено комиссией по делам несовершеннолетних от администра-

тивной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмот-

ренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

Отдельными статьями в настоящем КоАП РФ регулируется администра-

тивная ответственность в отношении должностных лиц (ст. 2.4), военнослужа-

щих и граждан, призванных на военные сборы, а также лиц, имеющих специ-

альные звания (ст. 2.5), иностранных граждан, лиц без гражданства и иностран-

ных юридических лиц (ст. 2.6), владельцев (собственников) транспортных 

средств (ст. 2.6.1), владельцев (собственников) земельных участков, либо иных 

объектов недвижимости (ст. 2.6.2). 

В административном праве существуют основания, при наличии которых 

лицо может быть привлечено к административной ответственности. Основания 

административной ответственности – это условия, при наличии которых к 

нарушителю применяется административное взыскание, а отсутствие таких ос-

нований означает исключение административной ответственности. К таким ос-

нованиям относят: 

1. Нормативное основание – нарушение административно-правового запре-

та, установленного нормой административного права. 

2. Фактическое основание – деяние конкретного лица, нарушающее охраня-

емые правовые предписания. 

3. Процессуальное основание – правоприменительный акт компетентного 

субъекта о назначении административного наказания. 

В административном праве предусмотрены основания, при наличии кото-

рых лицо, совершившее административное правонарушение, освобождается от 

административной ответственности: 

1. Статья 2.7. КоАП РФ. Крайняя необходимость. Лицо своим действием 

или бездействием нарушило закон, но благодаря его действию или бездействию 
                                                      
1А. Б. Агапов. Административная ответственность: Учебник для бакалавриата и магистратуры: 8-е издание, 

переработанное и дополненное // М.: Юрайт, 2019. С 31. 
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не наступили более серьезные последствия, т.е. причиненный вред оказался ме-

нее значительным. 

2. Статья 2.8. КоАП РФ. Невменяемость. Лицо не могло осознавать, что со-

вершает противоправные действия, либо не могло руководить своими действи-

ями в момент совершения правонарушения. 

3. Статья 2.9. КоАП РФ. Малозначительность совершенного администра-

тивного правонарушения. 

4. Статья 24.5. КоАП РФ. Отсутствие состава административного правона-

рушения. 

Административная ответственность выполняет ряд функций. Первой и 

главной функцией является её предупредительная функция. Её сущность состо-

ит в том, что она побуждает лиц к соблюдению законодательства. Вторая 

функция – правозащитная, заключающаяся в создании правового устройства, 

которое способно оградить частные правовые интересы от властного произвола 

органов государственной власти. Ещё одна функция административной ответ-

ственности – ограничительная, т.к. в большинстве случаев цель администра-

тивных наказаний заключается в лимитировании ущерба. Однако, стоит ска-

зать, что в отличие от других функций, ограничительная функция не всегда яв-

ляется эффективной. Устное предупреждение или административные штрафы 

не всегда содействуют лимитированию правонарушений. Последняя функция, 

репрессивная (карательная\штрафная) используется путём применения админи-

стративных санкций к правонарушителю. 

Как и любому другому виду юридической ответственности, администра-

тивной ответственности присущи такие признаки, как: 

1. Носит обязательный характер; 

2. Имеет чёткое формальное определение; 

3. Правовая оценка деяния и нарушителя от имени государства; 

4. Государственное принуждение в виде карательных или право восста-

новительных мер, осуществляемых на основе закона; 

5. Наступление неблагоприятных последствий для правонарушителя в со-

ответствие с законом. 

Также, административная ответственность имеет ряд особенностей, кото-

рые отличают её от иных видов административной ответственности: 

1. Административная ответственность наступает вне зависимости от того, 

есть ли непосредственные отрицательные последствия от данного правонару-

шения или нет. 

2. Может налагаться как судами, так и органами, которым такое право 

предоставлено законом (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органы внутренних дел и т.д.). 

3. Устанавливается не только законодательными органами, но и органами 

исполнительной власти и местного самоуправления. 

4. К административной ответственности могут привлекаться как физиче-

ские, так и юридические лица. 
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5. Наличие особого порядка привлечения лица к административной от-

ветственности, отличающийся сравнительной простотой, оперативностью и 

экономичностью. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что административная ответствен-

ность обладает всеми признаками юридической ответственности, однако имеет 

ряд отличительных признаков, позволяющих отграничить её от иных видов 

юридической ответственности. В наши дни административное право приобре-

тает все большее общественное значение. Административно-правовые нормы 

касаются многих сфер жизнедеятельности человека, т.к. они направлены на 

обеспечение безопасности и правопорядка в обществе.  
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Аннотация. В данной статье определено соотношение терминов «кон-

троль» и «надзор» в правовой системе. Представлены основные направления 

контрольной (надзорной) деятельности. На основе анализа Федерального зако-

на «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации» были рассмотрены различные контрольные и профилак-

тические мероприятия и действия. Проанализированы основания проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий. Перечислены основные категории рис-

ка.  
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Как и политика, закон не живет в вакууме. Действие закона требует пра-

вовой системы, состоящей из субъектов и процессов, функция которых заклю-
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чается в толковании, защите и обеспечении соблюдения закона. Для этого мо-

гут использоваться различные контрольные мероприятия. 

Контрольные мероприятия – это действия, которые предпринимаются, 

чтобы снизить имеющиеся риски, выявленные в ходе процесса их оценки. По-

сле выявления нарушений определяется и осуществляется соответствующая 

контрольная деятельность. Для этого применяются разнообразные методы и 

процедуры, которые помогают обеспечить принятие мер по их снижению.  

Поэтому важным направлением в обеспечении реализации проводимых в 

стране реформ является государственный контроль и надзор. Энциклопедиче-

ская литература позволяет раскрыть слово «контроль» следующим образом. В. 

И. Даль трактует его как регистрацию, проверку счета, отчетность. С. И. Оже-

гов связывает обратное с В. И. Далем – контроль с проведением проверки или с 

соблюдением цели проверки. Надзор и контроль имеют разное значение. 

Надзор – это часть контроля. С одной стороны, он является составной частью 

государственного управления, составной частью различных видов деятельно-

сти, а с другой – самостоятельной функциональной деятельностью.  

Так, по словам Генри Файоля: «контроль проверяет, чтобы все происхо-

дило в соответствии с принятым планом, выданными инструкциями». Таким 

образом, исходя из приведенного выше определения, мы можем сказать, что 

контроль помогает измерять прогресс в выполнении плана, а также предполага-

ет корректирующие действия, если это необходимо. Что касается надзора, то 

это часть контроля, и он считается важным шагом в процессе руководства, так 

как надзор в основном связан с тем, чтобы направлять работников на повыше-

ние производительности. 

Однако юридические издания излагают рассматриваемые понятия следу-

ющим образом. 

Контроль может работать в двух направлениях: 

Во-первых, как организационно-правовой инструмент, который поддер-

живает законность.  

Во-вторых, как общая функция управления. 

Контроль с использованием организационно-правовых подходов опреде-

ляет отклонения от законности в деятельности органов или должностных лиц. 

В случае выявления различных отклонений происходит их устранение и даль-

нейшее привлечение к ответственности. После происходит восстановление 

нарушенных прав. 

Функции общего управления образуют цикл совместного управления, 

включающий в себя анализ, регистрацию, планирование, прогнозирование и 

контроль. Служба контроля не является только завершающей деятельностью в 

алгоритмической последовательности, она осуществляет себя в выполнении 

каждого из перечисленных. Это становится связующим звеном в целостности 

управленческого процесса, который становится организационным инструмен-

том и связующим звеном с другой его функцией. Общие функции управления 

можно назвать ступенями, непрерывно сменяющими друг друга в процессе 

управления. 
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В научной литературе принято выделять три типа функций: общие, спе-

циальные и обеспечивающие. Они являются неотъемлемым механизмом про-

цесса управления. Так, специальная функция отображает специфику деятельно-

сти единоличного органа управления. При этом общая функция управления яв-

ляется неизменной для любого органа управления. 

Поэтому применяются различные способы обеспечения законности, 

практические приемы, операции, виды и методы правовой и организационной 

деятельности, реализующие законность и порядок. 

Так, с 1 июля 2021 года вступил в силу федеральный закон, направлен-

ный на совершенствование законодательства в сфере осуществления государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ.1 

Более 12 тысяч актов попали под «регуляторную гильотину». Значитель-

ная часть из них – документы советской и постсоветской эпохи. Многие дубли-

ровали друг друга, а некоторые не имели отношения к делу. 

Данный закон призван устранить несовершенства действующего право-

вого регулирования государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, в том числе недостаточную последовательность и завершенность ре-

гулирования. Контроль должен быть обеспечен достаточной регламентацией 

действий по предотвращению нарушений требований законодательства, а также 

проведением проверок, делающих ставку на то, что является наиболее благо-

приятным для контролирующих и надзорных органов и т.д. 

Должно происходить информирование о тех действиях, которые будут 

совершать контрольные (надзорные) органы и должностные лица. Уведомление 

о проведении мероприятий играет принципиальную роль. Действия и решения 

будут отображаться в информационной системе – в едином реестре контроль-

ных (надзорных) мероприятий. Информирование может также происходить и 

через «Единый портал государственных услуг» или предоставляться через 

электронную почту. Таким образом, мы видим, что происходит переход на 

электронную систему. Но в заключительных положениях данного федерального 

закона выделено, что до 31 декабря 2023 года информирование также может 

быть осуществлено и на бумажном носителе. 

Также происходит отнесение объектов к категориям риска. В зависимости 

от этого определяется, как часто будут проводиться контрольно-надзорные 

плановые мероприятия. Так, например, выделяется низкий риск, умеренный 

риск, средний риск, значительный риск, высокий риск и чрезвычайно высокий 

риск.2 Для этих категорий устанавливаются различные контрольные и надзор-

ные мероприятия, которые происходят с различной частотой.  

Контролируемые лица имеют право на досудебное обжалование: могут 

быть обжалованы решения о проведении контрольных мероприятий, т. е. было 

                                                      
1 Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации» от 31.07.2020 N 248-ФЗ (последняя редакция) // Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020. 
2Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации» от 11.06.2021 N 170-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.06.2021. 
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ли основание для их проведения; акты контрольных мероприятий; дей-

ствия(бездействие) должностных лиц контрольного органа. 

В данном законе выделяются также различные контрольные и профилак-

тические мероприятия и действия.  

Можно выделить следующее направления: 

1. Профилактические мероприятия. К ним в первую очередь относят ин-

формирование, объявление предостережения, обобщение правоприменительной 

практики, консультирование и т.д. При этом профилактические мероприятия 

осуществляются только с согласия данных контролируемых лиц.  

2. Контрольные мероприятия. К ним относят выборочный контроль, ин-

спекционный визит, документарную проверку, рейдовый осмотр, выездную 

проверку и др. Здесь происходит непосредственное взаимодействие с контро-

лируемым лицом. Отдельно можно выделить наблюдение и выездное обследо-

вание, которые могут проходить без взаимодействия с организацией. М. С. Сту-

деникина объясняет наблюдение как: «один из основных источников информа-

ции, который необходим для последующего укрепления дисциплины, исправ-

ления ошибок и объединения предыдущего опыта».1 

3. В рамках контрольного мероприятия происходят определенные кон-

трольные действия. К ним относят осмотр, досмотр, опрос, истребование доку-

ментов и т.д.  

В пятом разделе данного федерального закона представлены также осно-

вания проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Это поручения Пре-

зидента РФ и Правительства РФ; наступление сроков включенных в план кон-

трольных мероприятий; наличие сведений о причинения вреда; наступление 

события на основании программы проверок. 

Сведения о причинении вреда или угрозе контрольные (надзорные) орга-

ны получают непосредственно через обращения граждан, а также через сред-

ства массовых информаций и при проведении контрольных мероприятий. По-

сле этого происходит оценка их достоверности. Например, при прочтении све-

дений в средствах массовой информации контролирующий орган должен по-

нимать, насколько достоверна данная информация, для последующей работы с 

ней.  

При необходимости контрольный орган может запрашивать дополни-

тельные сведения или пояснения в отношении указанных сведений у контроли-

руемого лица. Что говорит о первостепенности профилактики. Таким образом, 

при подтверждении достоверности, проводится контрольное (надзорное) меро-

приятие. Уклонение контролируемого лица от проведения данного мероприя-

тия влечет за собой ответственность. При отсутствии подтверждения направля-

ется предостережение о недопустимости нарушения требований. При обнару-

жении недостоверности сведений контрольное (надзорное) мероприятие не 

осуществляется. 

Таким образом, контроль – это система наблюдения и проверки процесса 

функционирования объектов с целью устранения их отклонений от установлен-
                                                      
1 Студеникина М.С.Государственный контроль в сфере управления : (Проблемы надведомств. контроля) / М.С. 

Студеникина. – М.: Юрид. лит., 1974. 
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ных показателей с использованием организационно-правовых подходов и 

средств, уполномоченных на это государственных органов и общественных ор-

ганизаций. В случае выявления нарушений контрольный (надзорный) орган 

обязан привлекать виновных к ответственности, принимать меры по предот-

вращению нарушений законности и порядка.  

Анализ Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в РФ» позволил отметить, что указанный законопро-

ект имеет ряд преимуществ – это чёткая регламентация всех осуществляемых 

мероприятий, а также применение превентивного, а не карательного подхода 

при осуществлении контроля (надзора).  
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Аннотация. В настоящее время, как из средств массовой информации, так 

и со слов обывателей можно часто услышать недовольство работой полиции в 

России. Это и коррупционные скандалы, и превышение должностных полномо-

чий, и просто непрофессионализм действующих сотрудников. Множество нега-

тивных отзывов по данной теме перекликаются с политическими и социальны-

ми проблемами в обществе, вследствие чего можно наблюдать формирование 

образа современного сотрудника полиции как некомпетентного, необразован-

ного, ленивого «охранника» политического режима, приводя в сравнение рабо-
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ту сотрудников правоохранительных органов прошлых исторических периодов, 

как позитивную и качественную. Так ли это на самом деле, и какие имелись 

проблемы в правоохранительных органах различных исторических эпох в Рос-

сии? 

 

Ключевые слова: сотрудник полиции, некомпетентность, проблемы. 
 

Полиция, как правоохранительный орган, впервые в России была создана 

при Петре Iдля обеспечения правопорядка растущих городов, которая являлась 

не только органом обеспечения правопорядка, но и органом руководящим го-

родом и его обустройством. То есть спектр задач и функций полиции того вре-

мени изначально был очень широк, что не позволило в полной мере создать ор-

ганы полиции в каждом городе, как и из-за нехватки финансирования, так и 

кадров. В связи с этим правопорядок во многих городах, как и ранее, остались 

поддерживать военнослужащие.  

Фактически государственная власть попыталась решить проблему мест-

ного самоуправления с непосредственным подчинением ее центральной власти, 

отказавшись от идей Г.В. Лейбница в виде создания специальной полицейской 

коллегии и ее главенствующей роли в развитии полиции в остальных городах1. 

Но указанная реформа затянулась на много лет, и уже в ходе реформы Алек-

сандра I, инициированной Сперанским М.М. созданные органы обеспечения 

правопорядка вошли в Министерство внутренних дел. В этот период вновь воз-

никает проблема в широком спектре охватываемых функций Министерства 

внутренних дел, а именно не только правоохранительные функции, но и адми-

нистративно-хозяйственные. Ввиду того, что под управление Министерства 

внутренних дел передавались и Главная соляная контора, и Главное почтовое 

управление, и Медицинская коллегия, и Мануфактурная коллегия, и Экспеди-

ция государственного хозяйства, а также в функции входило осуществление 

контроля за духовными делами, то данная ситуация не позволяла эффективно 

обеспечивать непосредственно полицейскую деятельность. Уже на этом этапе 

М.М. Сперанский подверг созданное Министерство внутренних дел критике, 

поясняя что в его работе имеется «недостаток ответственности, некоторая не-

точность и несоразмерность в разделении дел, недостаток точных правил или 

учреждения, на коем должно действовать министерство».  

Он прямо указал на необходимость в установлении государственной от-

ветственности министров перед Сенатом, которая позволила бы не допускать 

ничего противоправного в работе вновь созданного Министерства. Также он 

предложил для сосредоточения полиции непосредственно на правоохранитель-

ной деятельности выделить ее из Министерства внутренних дел в отдельное 

Министерство полиции. Данные предложения не были в полной мере воплоще-

ны в жизнь, в том числе и по политическим причинам, вследствие чего Мини-

стерство полиции было упразднено, а его функции и органы вновь отошли в 

Министерство внутренних дел.  

                                                      
1Копчинская, М. С. Петровские преобразования и создание специализированных полицейских органов России / 

М. С. Копчинская. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2018. – № 2 (188). – С. 213-215 
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Уже в то время, подвергаемое критике Министерство полиции имело се-

рьезные проблемы связываемые с коррупцией и множеством недоработок, ко-

торые так и остались нерешенной проблемой, что происходило, как и из-за 

большой нагрузки на служащих Министерства Полиции, влекущей снижение 

качества выполнения поставленных служебных задач, так и из-за низкого мате-

риального обеспечения служащих полиции, что делало службу непопулярной и 

вело к взяточничеству и коррупции, а также отсутствию профессиональных 

кадров и стимулов к профессиональному росту сотрудников. Данные проблемы 

в последующих реформах попытались решить, пойдя не по пути внедрению но-

вых систем управления и организации работы правоохранительных органов, а 

увеличения затрат на полицейский аппарат, его численное увеличение, так 

называемое наращивание сил полиции. Это принесло некоторые положитель-

ные моменты в виде увеличения окладов содержания сотрудников правоохра-

нительных органов, что положительно сказалось на привлечении на службу бо-

лее квалифицированных кадров и улучшение престижа службы в целом, а так-

же увеличения доверия к ней населения. Но в полной мере нужного эффекта 

достигнуто не было, так как накопившиеся проблемы и недостатки в работе 

правоохранительных органов в целом решены не были, то есть меры к этому 

принимались не в полном объеме. Это привело вновь к оттоку квалифициро-

ванных кадров из правоохранительных органов, вследствие чего терялся как 

престиж данной службы, так и ее доверие у общества. Так Селиванов Н.И., яв-

ляющийся известным юристом того времени, конкретно указывал на тот факт, 

что доверия у крестьян урядники (введенная на тот момент новая должность, 

задачами которой в большей степени являлась слежка, а не правоохранительная 

деятельность) заслужить не могли, так как устраивались на эту должность лишь 

те, кто не мог найти иную работу в силу умственных способностей, и содержа-

ние их было «совершенно ничтожно». С его слов «большинство урядников если 

нельзя назвать безграмотными, то и название полуграмотных является для них 

чересчур лестным»1. 

Здесь мы вновь видим кадровую проблему правоохранительных органов, 

а также проблему финансирования данных органов, которые в итоге привели к 

тому, что полиция не смогла качественно обеспечивать общественный порядок, 

результатом чего нарастающее социальное напряжение между классами и со-

путствующие факторы вылилось в революцию.  

В послереволюционном периоде России вновь созданные правоохрани-

тельные органы снова столкнулись с проблемами, так как фактически их струк-

тура являлась отражением полиции дореволюционного периода с некоторыми 

различиями, а кадровый состав был недостаточно квалифицирован. Но здесь 

государственная власть уделила внимание качественным переменам в право-

охранительных органах, введя курсы подготовки и переподготовки, открывая 

школы милиции (специализированные высшие учебные заведения), улучшая 

служебную и боевую подготовку, а также введя систему поощрений и наказа-

ний сотрудников милиции. Но при этом вновь упускалась финансовая состав-
                                                      
1Селиванов Н. И. Судебно-полицейский розыск у нас и во Франции // Юридический вестник. 1884. Т 15. № 2. С. 

306 
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ляющая деятельности правоохранительных органов. Недостаток финансирова-

ния вновь приводил к росту числа должностных преступлений, а отсутствие до-

стойной заработной платы сотрудников милиции наглядно представлено в раз-

нице средних заработных плат по РСФСР, так на «1929 год милиционер полу-

чал 30-35 рублей, чернорабочий – 40 рублей, дворник – 60 рублей»1, что явно 

не соответствовало спектру выполняемых сотрудников милиции функций и 

опасности связанной с их выполнением. Таким образом, вновь государственная 

власть того периода времени не провела реформирование правоохранительных 

органов в должной мере, упуская одну из важнейших деталей функционирова-

ния любой службы, а именно достойного финансового обеспечения сотрудни-

ков правоохранительных органов.  

В связи с вышеизложенным, проблемы как в квалифицированности со-

трудников полиции, их образованности, так и в исполнении ими непосред-

ственных функций и задач, имелись и в правоохранительных органах прошлых 

исторических периодов. Коррупция, должностные преступления, кадровый 

«голод» – все это является звеньями одной цепи проблем, которые не решались 

в полной мере и не решаются в настоящий момент. В первую очередь без до-

стойного финансового обеспечения сотрудников полиции невозможно повы-

сить престиж данной службы и привлечь квалифицированные кадры. Без гра-

мотного управления, распределения обязанностей и функций полиции, а также 

понимания проблем правоохранительных органов в целом нельзя качественно 

изменить работу данной службы и повысить доверие общества к ней. Поэтому 

сказать про сотрудников полиции настоящего времени, что они исполняют свои 

функции хуже, чем их предшественники, или упрекнуть их в большей негра-

мотности, не квалифицированности и ленности, однозначно нельзя. Проблемы 

в данной области в России имелись на протяжении многих лет и продолжаются 

по настоящее время. Исправить их невозможно без должного внимания к ним 

со стороны государственной власти, действительного желания качественно из-

менить службу в правоохранительных органах на всех уровнях, поднять ее пре-

стиж и доверие общества к ней, тем самым снизив растущее социальное напря-

жение в обществе. 
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Аннотация. Одной из мер административного принуждения, чаще всего 

применяемой полицией и непосредственно связанной с вторжением в права и 

свободы граждан, является досмотр. В статье рассматриваются проблемы пра-

вового регулирования личного досмотра и досмотра вещей. 
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принуждение. 

 

Термины «личный досмотр», «досмотр вещей» содержатся в очень боль-

шом количестве НПА, в том числе в ФКЗ от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрез-

вычайном положении»11, КоАП РФ2, ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-

ции»3, ФЗ от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»4. 

Личный досмотр учтен в ст. 27.7 КоАП РФ. И под подобной процедурой 

закон понимает проверку вещей, по которому их конструктивная система, в це-

лях обнаружения орудий совершения или предметов административного пра-

вонарушения. Например, ст. 6. КоАП РФ не позволяет противозаконное укры-

тие наркотиков, для их обнаружения уполномоченный сотрудник проводит 

личный досмотр. 

Основания досмотра:  

 Составление протокола об административном правонарушении при не-

возможном составление на месте; 

 Обеспечение справедливого и своевременного рассмотрения дела; 

 Установление личности нарушителя; 

 Пресечение правонарушения. 

Основанием административного досмотра является, что принудительное 

обследование гражданина или его имущества с целью обнаружения и изъятия 

документов, имущества и иных предметов, которые являются орудием совер-

шения либо непосредственным объектом правонарушения. Личный досмотр и 

досмотр вещей проводится еще в целях раскрытия и пресечения администра-

тивных нарушений, когда исчерпаны иные меры воздействия, составление про-

                                                      
© Гакашева Ю.И., 2021 
1 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // СПС «Кон-

сультантПлюс» 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс» 
3 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СПС «КонсультантПлюс» 
4 Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» // СПС «Консуль-

тантПлюс» 
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токола об административном правонарушении, установления личности, обес-

печения своевременного и правильного рассмотрения административных дел. 

Досмотр вещей, которые находятся при физическом лице, осуществляет-

ся уполномоченным должностным лицом в присутствии 2 понятых и владельца 

предоставленного имущества. При этом должна быть гарантирована плодо-

творная общность и целостность досматриваемых вещей, их товарный внешний 

вид. 

В отдельных случаях досмотр ручной клади, вещей, багажа и другого 

имущества может быть осуществлен без присутствия владельца. 

Меры административного принуждения, где в состав входит досмотр, 

безгранично неоднородны и представляют собой сложную формацию, которая 

состоит из комплекса неоднозначных принудительных мер. В то же время эти 

различия обусловлены разными основаниями, порядком применения, функция-

ми и задачами, и еще целями внедрения. 

Если учитывать во внимание разбор досмотра, как меры административ-

ного принуждения, выделяют следующие значительные признаки: 

1. Личный досмотр относится к группе мер, которые содержат лимитиро-

вания частных неимущественных прав, все другие меры – к содержащим лими-

тирования материальных прав; 

2. Использование досмотра работниками полиции как меры администра-

тивного принуждения урегулировано нормами административно-

процессуального права; 

3. Основанием использования досмотра как меры административного 

принуждения представляется установлением признаков правонарушения как 

административного, так и в отдельных вариантах деяния, которое содержит 

признаки преступления или обоснованное сомнение в его совершении. 

Таким образом, из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 

статье в полной мере рассматривается мера пресечения, как административный 

досмотр, смысл которого – принудительный обследование гражданина или его 

имущества с целью обнаружения и изъятия документов, вещей и других пред-

метов, являющихся орудием совершения либо конкретным объектом админи-

стративного правонарушения. 
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том, что в судебной практике прослеживается неоднозначность применения 

административно-правовых норм по отношению к участникам и организаторам 

несанкционированных митингов. Сделан вывод о том, что было бы крайне 

важно перенять опыт западных стран, а также усилить влияние Европейского 

суда по правам человека для правоприменительной практики вышеприведенно-

го вопроса. 
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Право на выражение мнения и свободу собраний являются общепризнан-

ными неотчуждаемыми правами граждан, которые закреплены в статьях 10 и 11 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В Конституции РФ так-

же закреплена подобная норма, она содержится в статье 31, где указано, что 

граждане имеют право собираться мирно для выражения своего мнения. Кон-

кретизация данной конституционной нормы содержится в Федеральном законе 

"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 

19.06.2004 N 54-ФЗ(Далее – Закон о публичных мероприятиях).  

Стоит отметить, в последнее время в России в связи с политическим и со-

циально-экономическом кризисом возрастает недовольство населения, которое 

зачастую выражается в несанкционированных митингах. Отметим также, что 
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само участие и организация несанкционированных публичных мероприятиях 

является правонарушением, ответственность за которое предусмотрена Кодек-

сом об Административных правонарушениях, а за повторные действия преду-

смотрена даже уголовная ответственность. Мы же хотим рассмотреть судебную 

практику по привлечению лиц к административной ответственности за участие 

и организацию несанкционированных митингов. Необходимо установить, за 

какие действия (бездействия) могут привлечь организаторов и участников та-

ких мероприятий, а также выделить некоторые моменты, которые могут быть 

важны в правоприменительной практике.  

Привлечение к административной ответственности участников несанкци-

онированных митингов.  

Для того чтобы рассматривать судебную практику по привлечению 

участников несанкционированных публичных мероприятий необходимо пояс-

нить, какое лицо будет являться участником. Ответ на этот вопрос можно найти 

в Постановлении Пленума ВС РФ1: «Участником публичного мероприятия для 

целей статьи 20.2 КоАП РФ является гражданин, в том числе член политиче-

ской партии, член или участник другого общественного, религиозного объеди-

нения, добровольно участвующий в таком мероприятии и реализующий права, 

предусмотренные частью 2 статьи 6 Закона о публичных мероприятиях, напри-

мер, участвующий в обсуждении и принятии решений, использующий различ-

ную символику и иные средства публичного выражения коллективного или ин-

дивидуального мнения». Таким образом, можно сказать, что участником пуб-

личного массового мероприятия является лицо, так или иначе заинтересованное 

в реализации своего права на свободу слова и выражения мнения. 

Что будет являться объективной стороной правонарушения в делах об 

участии в несанкционированных митингах? Ответ на этот вопрос можно найти 

непосредственно в судебной практике.  

Рассмотрев несколько решений судов, было подмечено, что самыми ти-

пичными действиями, которые суд расценивает как участие в несанкциониро-

ванном митинге является следующее: «Лицо, в составе группы граждан, прохо-

дивших по центральным улицам города, находясь на пешеходной и проезжей 

части улиц, создавало помехи функционированию объектов транспортной ин-

фраструктуры, движению пешеходов и транспортных средств, на неоднократ-

ные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных дей-

ствий, озвученные посредством звукоусиливающего устройств, не реагировало, 

в связи с чем был задержано и доставлено в отдел полиции»2. 

Но также в судебной практике есть и другие случаи привлечения к адми-

нистративной ответственности, такие как: «Заявитель, находясь в составе груп-

пы граждан из 15 человек, не являясь участником публичного массового меро-

приятия (митинга), согласованного с органами исполнительной власти, с целью 

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26.06.2018 г. N 28 

URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/26969/ 
1Решение Московского городского суда от 02.12.2019 по делу N 7-
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"демонстрации несогласия граждан России с социально-экономическим и поли-

тическим курсом Правительства РФ, в том числе выступления против законо-

проекта сенатора об изоляции российского сегмента Интернета, против цензу-

ры в Интернете, против пакета Яровой, против политических репрессий в адрес 

граждан России, демонстрации мнения граждан о том, что они не желают быть 

источником средств для коррумпированной и неэффективной государственной 

машины", проводимого возле дома заявителя принял участие в несогласован-

ном в установленном порядке публичном мероприятии (демонстрации), ис-

пользуя в процессе движения средства наглядной агитации в виде воздушного 

шарика голубого цвета с символикой движения "Цифровое сопротивление", 

участники которого выступают против блокирования Роскомнадзором мессен-

джера "Telegram", привлекая тем самым внимание граждан и средства массовой 

информации, таким образом, заявитель допустил нарушение»1. В данном реше-

ние суда указано, что лицо стало участником несанкционированного публично-

го мероприятия в форме демонстрации, используя при этом средство агитации 

в форме воздушного шара с символикой движения. Его действия были квали-

фицированы по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ. 

Изучив судебную практику по привлечению лиц к административной от-

ветственности за участие в несанкционированном публичном массовом меро-

приятии, мы выделили несколько элементов поведения участников, которые 

могут считаться объективной стороной правонарушения. А именно: создание 

помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры, нереагиро-

вание на требования сотрудников полиции о прекращении противоправных 

действий, привлечение внимания граждан и средств массовой информации, 

скандирование различного рода лозунгов тематического характера. 

Помимо этого, можно отметить, что «сам факт участия лица в публичном 

мероприятии, не согласованном с органом исполнительной власти, уже свиде-

тельствует о наличии оснований для квалификации его действий по части 5 

статьи 20.2 КоАП РФ».2Тем не менее, в судебной практике прослеживается 

неоднозначность применения административно-правовых норм, а именно раз-

ногласия между самой сущностью публичного массового мероприятия, в кото-

ром выражается законное право на выражение собственного мнения и после-

дующими мерами наказания за участие в нем. 

Привлечение к административной ответственности организаторов не-

санкционированных митингов.  

Перед тем как перейти к рассмотрению судебной практики по привлече-

нию к ответственности организаторов стоит определить, что закон относит к 

организации публичного мероприятия. В законе о публичных мероприятиях 

                                                      
1Решение Московского городского суда от 22.10.2019 по делу N 7-13356/2019. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=YtMakoS8wszGvRVH1&cacheid=55B9896786E348BC2A

CF8B084AB1996A&mode=splus&base=SOCN&n=1215026&rnd=987651454EFE87527E7B351C0F39F2A1#IMLbk

oSOkpi1hzWH1 
1Решение Московского городского суда от 10.02.2020 по делу N 7-1457/2020. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=YtMakoS8wszGvRVH1&cacheid=71D517FD5D9DF7942E

DAA69589F50513&mode=splus&base=SOCN&n=1254713&rnd=987651454EFE87527E7B351C0F39F2A1#t3Ubko

SEdoYjdwvC1 
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сказано, что к организации относится оповещение участников предстоящего 

мероприятия и подача уведомления в соответствующий орган государственной 

власти или муниципального образования, предварительная агитация, создание 

средств наглядной агитации, а также иные действия, необходимые для органи-

зации публичного мероприятия и не противоречащие законодательству Россий-

ской Федерации.   

Опять же, особое внимание необходимо обратить на всё то же Постанов-

ление Пленума Верховного суда РФ, где для судов разъясняется объективная 

сторона при рассмотрении дел о привлечение к административной ответствен-

ности лиц за организацию несанкционированных митингов (ч. 2 ст. 20.2 КоАП 

РФ). В постановление говорится, что объективную сторону правонарушения 

организация или проведение публичного мероприятия без подачи в установ-

ленном порядке уведомления о его проведении. Но также присутствует уточне-

ние, что под подачей уведомления в установленном порядке следует понимать 

в том числе определение места, времени, условий проведения публичного ме-

роприятия в результате согласительных процедур. Однако судебная практика 

при разрешении подобных дел не столь однозначна и иногда как организаторов 

привлекают лиц, которых и участниками-то считать трудно, поэтому необхо-

димо рассмотреть реальную судебную практику, чтобы понять, кого суды при-

влекают в качестве организаторов несанкционированных митингов.  

Зачастую организаторов привлекают за вполне понятные действия, 

например, «организовал и провел публичное мероприятие в форме митинга с 

целью публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 

проблем преимущественно общественно-политического характера без подачи 

уведомления в администрацию; на неоднократные законные требования со-

трудников полиции прекратить данное мероприятие не реагировал, тем самым 

нарушил требования части 4 статьи 5, статьи 7 Федерального закона N 54-ФЗ от 

19.06.2004 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-

ях"». В целом объективная сторона правонарушения в подобных делах не вы-

зывает особого сомнения, однако, как уже отмечалось ранее, судебная практика 

не столь однозначна. 

При изучении судебной практики был найден интересный прецедент. Ли-

цо было привлечено к ответственности в качестве организатора несанкциони-

рованного публичного мероприятия за «размещение в социальной сети «В кон-

такте» призыва к участию в несанкционированном шествии»1, также предше-

ствовало указание на то, что лицо приняло на себя и исполняло функции коор-

динатора и организатора публичного массового мероприятия, но какая-либо 

конкретика, помимо размещения в социальной сети призыва, отсутствует. В та-

ких делах действия лица хоть формально и подпадают под состав правонару-

шения, однако привлечение его как организатора вызывает вопросы, поскольку 

                                                      
2 Постановление Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 24.03.2020 по делу N 16-891/2020, 16-

1317/2019. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=YtMakoS8wszGvRVH1&cacheid=A7640D020150F263847

D9BF06E0723E2&mode=splus&base=KSOJ004&n=5812&rnd=987651454EFE87527E7B351C0F39F2A1#OJPakoS3

9gUTGIe9 
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вряд ли такое лицо можно назвать организатором публичного мероприятия в 

привычном понимании. Подобные случаи в судебной практике не единичны. 

Похожее решение по делу было вынесено Вторым кассационным судом. Так, 

лицо было привлечено к административной ответственности в качестве органи-

затора за пост в социальной сети Facebook, в котором суд увидел агитирование 

граждан к участию в несанкционированном митинге. Опять же, действительно 

ли таких лиц можно считать организаторами, а их действия за агитацию и при-

зыв, не нарушают ли подобные дела права на свободу выражения мнения граж-

дан.  

Интересного мнения по поводу таких дел придерживается ЕСПЧ. Рас-

сматривая дело о привлечение заявителя к ответственности за один из постов в 

социальной сети, в котором содержалась информация о сроках и месте прове-

дения публичного собрания.  

Суд отметил, что ограничение права на свободу выражения мнения до-

пускается лишь в случаях, когда оно «предусмотрено законом», преследует од-

ну или более законную цель, указанных в пункте 2 статьи 10 Конвенции и 

«необходимо в демократическом обществе». Особое внимание уделяется имен-

но последнему условию. Европейский суд подчеркнул, что при рассмотрении 

подобных дел внутригосударственным судам стоит не только отмечать закон-

ные цели преследования лиц, но и принимать во внимание факт того, создаёт ли 

нарушение процедуры организации публичного мероприятия реальный риск 

общественных беспорядков или преступлений, имеет ли оно возможность при-

вести к таким последствиям, а также привело ли оно фактически к вредным по-

следствиям для общественной безопасности или прав других лиц. Если же 

единственной фактической целью является выбор наказания за незаконное по-

ведение, то в таком случае вмешательство в право граждан на свободу выраже-

ния мнения не является «необходимым в демократическом обществе». 

Мы считаем, что позиция ЕСЧП является наиболее разумной и гуманной, 

в отличии от сложившиеся российской судебной практики. Именно поэтому 

важно перенять опыт западных стран для правоприменительной практики. По 

нашему мнению, это способствует снижению недовольства населения по пово-

ду некоторой судебной практики, а также повысить уровень легитимности су-

дебной власти в глазах граждан. 
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Аннотация: Школы играют важную роль в системе профилактики бес-

призорности и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних граждан. 

Статья посвящена выявлению путей форм взаимодействия с несовершеннолет-

ними гражданами, которые инициируют общеобразовательные организации с 

целью профилактики правонарушений несовершеннолетних граждан. 
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Общеобразовательные организации являются важнейшей и практически 

неотъемлемой частью системы профилактики, наряду с органами внутренних 
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дел, органами опеки и попечительства, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав и иными государственными органами. В ходе прове-

денного нами исследования был выявлен ряд рекомендаций относительно эф-

фективных форм работы с несовершеннолетними гражданами, состоящими на 

различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики. 

В первую очередь, стоит выделить организацию работы по качественно-

му доступному обучению и обеспечению внеурочной занятости несовершенно-

летних обучающихся. Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО), в образовательных программах каждой образова-

тельной организации должна быть реализована программа воспитания и социа-

лизации обучающихся. Основной формой работы в этом направлении является 

работа с группами. К задачам данных занятий относится стремление к социаль-

ной адаптации детей, их интеграция в социум, формирование терпимости среди 

несовершеннолетних1. 

К достаточно распространенной форме групповых занятий относятся иг-

ровые тренинги. Зачастую они направлены на ликвидацию агрессивного пове-

дения среди школьников (особенно для тех несовершеннолетних, кто вступает 

в конфликт с законодательством 

Актуальность получает деятельность дискуссионных клубов. Принимая уча-

стие в работе подобных внеурочных организаций, школьники формируют ак-

тивную жизненную позицию. Заседания клуба обычно посещают и гости – 

представители органов исполнительной власти, педагоги. В рамках работы 

клубов школьники участвуют в обсуждении таким тем, как алкогольная зави-

симость, вред курения, интернет-зависимость и т.д.  

 К наиболее эффективным формам работы относится создание родитель-

ского клуба, который должен своевременно предотвращать конфликтно-

кризисные ситуации. Вместе с педагогами родители могут проводить профи-

лактические мероприятия в школе, реализовать социальные проекты. 

Межведомственное взаимодействие в образовательной организации игра-

ет важную роль в вопросах предупреждения и пресечения преступлений и пра-

вонарушений несовершеннолетних, а также в вопросах защиты их прав и за-

конных интересов. Данное взаимодействие заключается в том, что если сотруд-

ники педагогического коллектива узнали, что школьники совершили правона-

рушение, то они должны сразу же сообщить об этом представителям админи-

страции школы. Если несовершеннолетние совершили либо запланировали 

уголовное преступление, то об этом необходимо сообщить в правоохранитель-

ные органы. 

Профилактические беседы нужно проводить как со школьниками, так и с 

их родителями (либо иными законными представителями). На данные беседы 

                                                      
1Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства РФ. 28.06.1999. №26.  

Ст. 3177. 
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необходимо регулярно приглашать сотрудников правоохранительных органов, 

представителей муниципальных КДНиЗП1. 

Еще одной рекомендацией для усовершенствования взаимодействия школ с 

комиссиями по делам несовершеннолетних может стать формирование списков 

детей, которые регулярно пропускают учебные занятия по неуважительным 

причинам. Данная ситуация может в дальнейшем отслеживаться по каждому 

несовершеннолетнему для того, чтобы выявить и устранить причины, которые 

побуждают ребенка пропускать учебу. Полученные данные должны быть 

направлены в соответствующие органы (муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних). 

Отдельным направлением взаимодействия образовательной организации 

с органами и учреждениями системы профилактики является дальнейшая про-

филактическая работы безнадзорными и беспризорными гражданами 

Интерес представляет и взаимодействие школ с общественными органи-

зациями в рамках работы с несовершеннолетними гражданами, которые состоят 

на различных видах учета. Стоит отметить, что участие общественных органи-

заций в данном процессе повышает эффективность решения данного вопроса. 

Зачастую данное утверждение связано с тем, что общественные объединения 

обладают такими характеристиками, как: 

гибкость – они применяют разнообразные подходы для решения проблем 

несовершеннолетних граждан и обладают возможностью применения иннова-

ционных технологий; 

- возможность привлечения широкого круга добровольцев для помощи; 

- возможность привлечения дополнительны финансовых средств (финан-

сы от субсидий и т.п.); 

- креативный и творческий подход; 

- возможность привлечения более широкого круга несовершеннолетних 

граждан; 

- получение высокой степени доверия со стороны подростков. 

Таким образом, вышеприведенные характеристики показывают значи-

мость задачи максимального вовлечения общественных объединений в сферу 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обес-

печения тесного сотрудничества этого базисного института гражданского об-

щества с органами и учреждениями системы профилактики, в том числе с обра-

зовательными организациями. 

Перейдем к механизму межведомственного взаимодействия с обществен-

ными объединениями. Его основные этапы выглядят следующим образом: 

1. Постановка цели с учетом реальных возможностей для ее выполнения; 

2. Формирование плана при условии учета имеющейся ресурсной базы; 

3. Согласование плана с общественной организацией, отправка так назы-

ваемого «заказа»; 

                                                      
1Беженцев А.А. Критерии оценки эффективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД РФ, 2015. – С. 130 
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4. Формирование материально-технической составляющей проекта 

(предоставление кабинета, необходимых технических средств); 

5. Принятие согласованного плана дальнейших действий; 

6. Проведение профилактических мероприятий непосредственно с несо-

вершеннолетними; 

7. Завершающий аналитический этап (круглые столы, конференции, под-

ведение итогов)1. 

Особой значимостью обладает сотрудничество представителей системы 

профилактики с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в регионах РФ. 

Исходя из вышеприведенных сведений, можно сделать вывод о том, что в 

рамках проведения профилактической работы с несовершеннолетними гражда-

нами подобное взаимодействие способствует более детальному рассмотрению 

защиты прав детей. Также взаимодействие способствует своевременному обна-

ружению фактов нарушения интересов несовершеннолетних граждан и благо-

даря данному взаимодействию возможно оперативно отреагировать и оказать 

квалифицированной помощи детям. 
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) ОРГАНОВ:  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ1 

 

Аннотация: текущая политика государства направлена на либерализацию 

правоотношений, особенно применительно к экономической сфере, что нераз-

рывно связано с деятельностью контрольных (надзорных) органов, осуществ-

ляющих контроль в соответствующей сфере. В целях оптимизации деятельно-

сти контрольных (надзорных) органов была проведена Реформа контрольно-

надзорной деятельности в РФ, включающая в себя переход от «сплошного» 

способа проведения проверок к более гибкому риск-ориентированному, кото-

рый, по мнению его инициаторов, должен повысить эффективность деятельно-

сти упомянутых органов. В связи с этим необходимо проанализировать суть 

данного подхода, его преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, управление рисками, ка-

тегории риска, контрольные (надзорные) органы. 

 

Реформа контрольной (надзорной) деятельности является одним из 

направлений стратегического развития РФ на период до 2025 года. Повышение 

эффективности контрольно-надзорной деятельности является одним из приори-

тетных направлений в сфере повышения уровня инвестиционной активности в 

РФ. Ключевыми целями программы являются: снижение административной 

нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, повышение качества администрирования контрольно-надзорного 

производства, уменьшение количества совершаемых нарушений. В рамках этой 

программы было принято внедрить и расширить применение риск-

ориентированного подхода. Определение данного подхода встречается в ч. 2 ст. 

8.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее – ФЗ-294), он пред-

ставляет собой метод организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), при котором в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) 

проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике наруше-

ния обязательных требований определяется отнесением деятельности юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при 
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осуществлении такой деятельности производственных объектов к определен-

ной категории риска либо определенному классу (категории) опасности.  

Термин «риск-ориентированный подход» в рамках реформы контрольных 

(надзорных) органов не встречается, однако в Федеральный закон от 31.07.2020 

N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муни-

ципальном контроле в Российской Федерации" (далее – ФЗ-248) используется 

формулировка «управление рисками», раскрывающая основы системы оценки 

рисков, применяемые в рамках риск-ориентированного подхода, – это проведе-

ние профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий с целью обес-

печить допустимый уровень риска в определенной сфере деятельности. В рам-

ках закона риск понимается как вероятность наступления негативных послед-

ствий различной степени тяжести в результате несоблюдения обязательных 

требований гражданами и организациями. Таким образом главный смысл кон-

троля (надзора) заключается в снижении рисков – управлении ими. 

В основе применения риск-ориентированного подхода лежит отнесение 

объектов контроля к одной из категорий риска. Категории риска устанавлива-

ются в соответствии с критериями рисков, к которым относятся показатели, ха-

рактеризующие: вид экономической деятельности, ее масштаб, потенциальный 

объем негативных последствий для охраняемых законом интересов, ценностей, 

статистику случаев причинения вреда, результаты мероприятий государствен-

ного и муниципального контроля (надзора), факты, подтверждающие соблюде-

ние гражданами и организациями обязательных требований. Каждой категории 

риска соответствует числовой показатель, рассчитываемый по формуле, приве-

денной в постановлении Правительства РФ1. Правительство РФ утверждает 

указанные категории в отношении определенной сферы правоотношений: чрез-

вычайно высокий риск; высокий риск; значительный риск; средний риск; уме-

ренный риск; низкий риск. Отнесение к определенной категории влияет на пе-

риодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий. 

Чем выше категория риска, тем чаще они проводятся. Категорию риска для 

каждого вида контроля (надзора) устанавливает соответствующий орган. 

На практике осуществление риск-ориентированного подхода происходит 

путем формирования планов контрольных (надзорных) мероприятий на осно-

вании результатов анализа и оценки рисков совершения подконтрольными 

субъектами нарушений в подконтрольной органу сфере, включая анализ осно-

ваний положения деятельности данного субъекта в реестре, сформированном с 

применением информационных систем, на основании сведений, полученных от 

иных органов, организаций, а также с учетом карт рисков. Контрольные 

(надзорные) проверки проводятся в соответствии с полномочиями органа госу-

дарственного, муниципального контроля (надзора), их должностных лиц. 

                                                      
1Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 (ред. от 06.10.2021) "О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" // Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.11.2020, 02.11.2021г. 
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В рамках эксперимента введение риск-ориентированного подхода в дея-

тельность контрольных (надзорных) органов началось несколько лет назад, но 

он уже зарекомендовал себя как действенный механизм: 

- повышающий уровень эффективности деятельности контрольно-надзорных 

органов за счет оптимизации использования ими трудовых, материальных и 

иных ресурсов при проведении контроля (надзора), ввиду чего основное вни-

мание государственного, муниципального надзора сосредоточено на наиболее 

значимых направлениях; 

- снижающий нагрузки на органы управления объекта контроля за счет объема 

контрольных мероприятий, т.к. в отношении объекта контроля ранее в течение 

года могло быть проведено несколько проверок. К примеру, одна проверка 

осуществляется в рамках основного здания предприятия, вторая – будет вне-

плановой (например, по обращению граждан или правоохранительных орга-

нов), а третья – запланированной ревизией (проверкой) финансово-

хозяйственной деятельности. 

На основании ранее описанных положительных результатов данного под-

хода, его преимуществ перед ранее применяемом «сплошном подходе», было 

принято решение о введении подхода «управления рисками» как основного при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности, посредством проведения 

реформы государственного контроля (надзора), в рамках которого был принят 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ, предусматривающий ряд новелл, 

среди которых: 

- обязательность применения подхода «управления рисками». С 1 января 2018г. 

в рамках применения ФЗ-294 органами государственного контроля (надзора) 

при организации определенных видов государственного контроля было воз-

можно применение риск-ориентированного подхода, однако с принятием ФЗ-

248 применение данного подхода становится обязательным в соответствии со 

ст.22 ФЗ-248и предполагает приоритетность применения данного подхода; 

- автоматизация деятельности контроль-надзорных органов, что позволит обес-

печить прозрачность в оценке деятельности подконтрольных лиц, повысит ана-

литические возможности. Контролирующие органы уже на этапе планирования 

деятельности смогут оперативно оценивать существующие и выявлять возмож-

ные риски в том числе при использовании массивов «больших данных» и 

назначать плановые контрольные (надзорные) мероприятия; 

- возможность освобождения контролируемого лица от проведения плановых 

(контрольных) мероприятий в случае заключения договора страхования рисков 

причинения вреда (ущерба). Имеется ввиду договор, объектом которого высту-

пают имущественные интересы контролируемого лица, связанные с его обязан-

ностью возместить вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, причиненный 

вследствие нарушения контролируемым лицом обязательных требований. Од-

нако подобная возможность будет доступна только при ее закреплении в феде-

ральном законе о конкретном виде контроля (ч. 9 ст. 25 ФЗ-248). 

- организация системы управления рисками предусматривает создание нацио-

нальной и ведомственной систем управления рисками. На государственном 

уровне система управления рисками включает определение национальных при-
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оритетов по снижению рисков в соответствующих сферах деятельности, орга-

низацию межведомственного взаимодействия и организацию ведомственных 

систем управления рисками в соответствующих сферах. Ведомственная же си-

стема управления рисками предусматривает собой комплекс внутриведом-

ственных мероприятий (методологических, информационно-аналитических, ор-

ганизационных, технологических и др.) по выявлению, минимизации и преду-

преждению рисков. Общий порядок организации и функционирования ведом-

ственных систем управления рисками определяется Правительством РФ. 

Одним из основных показателей эффективности государственного и му-

ниципального контроля при применении подхода управления рисками является 

не количество проведенных контрольных мероприятий, а снижение ущерба от 

нарушения охраняемых законом ценностей и снижение барьеров для развития 

предпринимательской деятельности. На данный момент уже можно заметить 

положительные результаты применения подхода «управления рисками» в дея-

тельности контрольных (надзорных) органов, о чем говорят доклады ответ-

ственных за проведение проверок органов. К примеру, доклад МЧС о ЧС тех-

ногенного характера в 2019г. и 2020г., согласно которому количество ЧС тех-

ногенного характера в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 

17,33%, количество погибших уменьшилось на 35,34%, количество пострадав-

ших уменьшилось на 31,79%1; доклад ФАС также прогнозирует положитель-

ную тенденцию в двукратном снижении нарушений антимонопольного законо-

дательства со стороны органов власти (2828 – в 2019г., 1847 – в 2020г.)2 

Помимо объективных преимуществ применения системы «управления 

рисками» стоит отметить ряд непроработанных условий. Согласно постановле-

нию Правительства РФ «О применении риск-ориентированного подхода», ко-

торый рассматривается как сопутствующий документ в сфере применения так-

же и системы управления рисками, применение критериев отнесения объектов 

государственного контроля (надзора) к категориям риска ориентируется только 

на тяжесть и вероятность негативных последствий от возможного несоблюде-

ния юридическими лицами и ИП установленных требований. Однако на основе 

ст.23 ФЗ-248 среди критериев риска упоминаются: 

- тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (оценка 

проводится на основе сведений о степени тяжести фактического причинения 

вреда (ущерба) в подобных случаях, потенциальном масштабе распространения 

вероятных негативных последствий, влекущих причинение вреда (ущерба), с 

учетом сложности преодоления таких последствий); 

- вероятность наступления негативных последствий (оценка проводится с уче-

том предшествующих данных о фактическом причинении вреда (ущерба) 

вследствие наступления событий, вызванных определенными источниками и 

причинами риска причинения вреда (ущерба), по различным видам объектов 

                                                      
1Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году» // МЧС //URL: 

https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/5304, 02.11.2021г. 
2Доклад о состоянии конкуренции в РФ за 2020г. // ФАС //URL: https://fas.gov.ru/documents/687864, 05.11.2021 

https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/5304
https://fas.gov.ru/documents/687864
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контроля с выделением видов объектов контроля, характеризующихся схожей 

или различной частотой случаев фактического причинения вреда (ущерба); 

- добросовестность контролируемых лиц (оценка сведений о реализации 

контролируемым лицом мероприятий по снижению риска причинения вреда 

(ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в соот-

ветствующей сфере деятельности; предоставление контролируемым лицом до-

ступа контрольному (надзорному) органу к своим информационным ресурсам; 

независимая оценка соблюдения обязательных требований; добровольная сер-

тификация, подтверждающая повышенный необходимый уровень безопасности 

охраняемых законом ценностей; заключение контролируемым лицом со стра-

ховой организацией договора добровольного страхования рисков причинения 

вреда (ущерба), объектом которого являются имущественные интересы контро-

лируемого лица, связанные с его обязанностью возместить вред (ущерб) охра-

няемым законом ценностям, причиненный вследствие нарушения контролиру-

емым лицом обязательных требований). 

В Применении же данного риск-ориентированного подхода нет упомина-

ния о добросовестности подконтрольных лиц, что на мой взгляд является недо-

статком, т.к. не определяет порядок и основания применения данного критерия. 

Уместно также было бы определение более конкретизированного способа 

применения модели оценки риска (например, порядок, процесс применения 

критериев риска), что существенно упростило бы понимание и применение 

данной модели на практике. 

Цели, преследуемые применением подхода «управления рисками» до-

вольно общие и размытые, к примеру, повышение эффективности деятельности 

и результативности, но стоит отметить, что у определенного вида контроля 

свои показатели, для которых нужно определить в конкретике достаточность и 

полноту указанных целей согласно потребностям страны и общества. 

По моему мнению, на основе уже имеющегося экспериментального опыта 

использования риск-ориентированного подхода и в случае устранения недо-

статков в ходе дальнейшего применения система управления рисками позволит: 

- переориентировать контрольно-надзорную деятельность на направления дея-

тельности и объекты, характеризующиеся повышенными рисками, что будет 

способствовать минимизации вмешательства в деятельность граждан и органи-

заций, характеризующихся низким уровнем риска и стабильным добросовест-

ным поведением; 

- создать для предпринимателей стимулы к добровольному добросовестному 

соблюдению обязательных требований и минимизации возможной выгоды от 

нарушений обязательных требований; 

- в полной мере реализовать на территории РФ международные принципы кон-

троля ОЭСР1: деятельность органов должна основываться на фактах и на прин-

ципах ответственного регулирования; соответствие контрольно-надзорных ме-

роприятий характеру осуществляемой предпринимательской деятельности; 
                                                      
1Рекомендации Совета ОЭСР от 22.03.2012г.по вопросам регуляторной политики и государственного управле-

ния(С(2012)37)//URL:https://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/49990817.pdf, 11.11.2021г. 

https://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/49990817.pdf
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обеспечение прозрачность, профессионализм и ориентированность на резуль-

тат; использование информационных и коммуникационных технологий для ко-

ординации деятельности органов, своевременным обменом информацией; 

определенность предмета проверки; регулярная оценка результативности кон-

трольно-надзорной деятельности и др.  
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Аннотация: B современном мире очень остро стоит проблема безопасно-

сти на дорогах, а также соблюдения участниками дорожного движения правил, 

установленных государством. B данной статье рассмотрен состав администра-

тивного правонарушения в области пдд, виды административных взысканий за 

нарушение установленных правил, a также сами особенности административ-

ных правонарушений. 

Ключевые слова: Безопасность дорожного движения, административные 

правонарушения, административная ответственность. 

 

Безопасность дорожного движения в Российской Федерации включает в 

себя несколько субъектов. Деятельность каждого в целом регулируется право-

выми нормами, установленными на территории Российской Федерации. 

Уровень травматизма в 21 веке достиг самого высокого уровня за всю ис-

торию развития дорожного движения, поэтому повышение эффективности ме-

ханизма обеспечения безопасности и предотвращения административных пра-

вонарушений является приоритетной задачей. 

Федеральный закон Российской Федерации «O безопасности дорожного 

движения» гласит: «Нарушение законодательства Российской Федерации o без-

опасности дорожного движения влечет дисциплинарную, административную, 

уголовную и гражданско-правовую ответственность в установленном поряд-

ке»2. 

Административная ответственность существует за преступления, не 

представляющие значительной общественной угрозы и не повлекшие тяжких 

последствий. К ним относятся, например, различные грубые нарушения правил 

– превышение скоростного режима, обгон в опасных условиях, движение на 

красный свет или регулировщик движения, нарушение правил движения на же-

лезнодорожных переездах и многое другое3. 

                                                      
© Иванова К.В., 2021 
2 Соловей Ю.П. Рецензия на монографию П.П. Серкова «Административная ответственность в российском пра-

ве: современное осмысление и новые подходы» (М.: Норма: Инфра-М, 2012. 480 с.) // Административное право 

и процесс. 2013. № 3. С. 78. 
3 Административное право: Учебник / Под ред. А.М. Бобров, О.А. Иванова, А.С. Телегин, Н.В. Тиунова; Перм-

ский государственный национальный исследовательский университет. Пермь 2020. 
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B зависимости от характера и степени тяжести нарушения законодатель-

ство устанавливает следующие виды административных взысканий: 

– предупреждение; 

– штраф; 

– лишения права управления транспортными средствами; 

– исправительные работы; 

– административный арест1. 

К административной ответственности могут быть привлечены все участ-

ники дорожного движения: водители, пассажиры и пешеходы. 

К наиболее распространенным санкциям, применяемым при совершении 

административных правонарушений, связанных c нарушением правил дорож-

ного движения, относятся предупреждение (предусмотрено в каждом третьем 

правонарушении) и лишение права управления транспортным средством. 

Субъектами административных правонарушений обычно являются води-

тели транспортных средств, в редких случаях также пешеходы и другие участ-

ники дорожного движения. 

B случае нарушения правил дорожного движения, фиксируемых специ-

альными техническими средствами, протокол об административном правона-

рушении не составляется и решение по делу об административном правонару-

шении принимается без участия лица, в отношении которого возбуждено про-

изводство. 

При регистрации нарушений правил дорожного движения c помощью 

специальных технических средств презумпция невиновности не применяется и 

бремя доказывания невиновности возлагается на подозреваемого в совершении 

административного правонарушения2. 

Распространенным признаком административных правонарушений в 

сфере дорожного движения является социальная опасность. B свою очередь, 

профессор B.И. Майоров пишет, что «аксиоматическая составляющая обще-

ственной угрозы административного деликта полностью аргументирована и до-

казана». 

Под общественной опасностью административного правонарушения сле-

дует понимать противоправное действие или бездействие физического или 

юридического лица, предусматривающее административную ответственность в 

соответствии c законом. 

Когда мы говорим об административной ответственности в дорожном 

движении, мы понимаем, что это нарушение правил дорожного движения в 

этой сфере. 

Административная ответственность за правонарушения в сфере дорожно-

го движения, совершенные сотрудниками органов внутренних дел, органов пе-

нитенциарной системы, таможенных органов, налоговой полиции и вооружен-

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

01.07.2021, с изм. от 09.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021). 
2 Семёнов A.Э. Административная ответственность в области дорожного движения // Молодой ученый. 2015. 

№ 3. C. 94. 
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ных сил, определяется в соответствии c нормативными актами, регулирующи-

ми порядок прохождения службы1. 

Важно отметить, что эти сотрудники несут общую административную от-

ветственность. К этим людям применяются все существующие виды админи-

стративных наказаний на общих основаниях, кроме ареста и для военнослужа-

щих – штрафа. 

Согласно принятому законодательству, лицо несет самостоятельную от-

ветственность за нарушения в сфере дорожного движения. Невозможно пере-

ложить вину на кого-то другого. Однако для этих правонарушений характерны 

ситуации с обвинением нескольких человек. 

Например, аварийным автомобилем может управлять водитель и лицо, 

ответственное за техническое состояние транспортного средства (обслужива-

ющий работник). B этом случае ответственность возникает не за общее право-

нарушение в целом, a за совершение правонарушения каждым лицом. Уголов-

ные преступления могут регулироваться в соответствии c различными стандар-

тами2. 

Безопасность дорожного движения в целом, предотвращение правонару-

шений в сфере дорожного движения в частности, является сегодня первооче-

редной задачей Правительства Российской Федерации, поскольку имеет обще-

государственное значение. По некоторым данным, латентность административ-

ных правонарушений составляет 30% и поэтому довольно высока. 

Этому способствует чувство безнаказанности у многих водителей за со-

вершение административных правонарушений в сфере дорожного движения и, 

как следствие, несоблюдение правил дорожного движения. Более того, водите-

ли, нарушающие правила, в большинстве случаев уверены в неэффективной ра-

боте правоохранительных органов. 

Многократные изменения правил в короткие сроки и установление санк-

ций за административные правонарушения не способствуют повышению уров-

ня безопасности дорожного движения3. 

B результате деятельность подведомственных органов по предупрежде-

нию нарушений правил дорожного движения становится менее эффективной, и 

возникает ряд проблем. 

В интернете каждый день появляется множество новостей о автомобиль-

ных авариях, а также различного рода происшествиях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения. Многочисленные реформы в данной сфере не 

приносят желаемых плодов. Это все происходит не просто так. У участников 

дорожного движения есть чувство безнаказанности за совершенные ими про-

исшествия. Таким образом, можно пронаблюдать что такой фундаментальный 

принцип как неотвратимость наказания, на самом деле на практике не соблюда-

ется. 

                                                      
1Россинский Б.B. Административная ответственность: курс лекций. 2-e изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2009. 

C. 51. 
2 Майоров B.И. Системный подход к обеспечению безопасности дорожного движения // Транспортное право. 

2008. № 2. C. 11. 
3 Серков П.П. Административная ответственность: проблемы и пути совершенствования: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 2010. C. 45. 
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Обеспечение правопорядка – одна из основных функций государства. Со-

блюдение правил и выполнение обязанностей субъектов прав должно осу-

ществляться на всех уровнях, включая и, соответственно, сферу безопасности 

дорожного движения. Только совместными усилиями, строгим соблюдением 

установленных правил и норм будет достигнут тот самый правопорядок. 
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы административного су-

допроизводства, их правовая регламентация и понимание в зависимости от спо-

соба толкования. Анализируются отдельные принципы в различных процессу-

альных актах. Делается вывод о том, что законодатель не совсем удачно отра-

зил принципы административного судопроизводства с точки зрения юридиче-

ской техники и процессуального опыта. 
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Принципы в праве – это основополагающие положения, которые закреп-

лены на нормативном уровне и требуют своей реализации в каждом случае воз-

никновения соответствующего характера правоотношениях. Эта характеристи-

ка применима и к принципам административного судопроизводства, имеющим 

значение для складывающейся практики рассмотрения дел об административ-

ных правонарушениях.  

Кодекс административного судопроизводства (далее – КАСРФ) закрепля-

ет семь основных принципов, которые четко и довольно определенно раскры-

ваются в документе. Согласно положениям, ст. 6, можно говорить о следующих 

принципах:  

- независимость судей; 

- равенство всех перед законом; 

- законность и справедливость; 

- разумный срок судопроизводства и исполнение судебных актов в ра-

зумный срок; 

- гласность и открытость судебного разбирательства; 

- непосредственность судебного разбирательства;  

- состязательность и равноправие сторон административного судопроиз-

водства при активной роли суда.  

Несмотря на то, что в законе представлен довольно полный перечень 

принципов административного судопроизводства, в теории высказываются 

мнения о том, что перечень принципов в ст. 7 КАС РФ не является исчерпыва-

ющим1.Вместе с тем, внимательное ознакомление с соответствующими норма-

тивными положениями позволяет заключить о том, законодатель достаточно 

произвольно перечислил принципы, не включив в данный перечень ряд важ-

нейших принципов, которые нашли непосредственное отражение в данном 

нормативно-правовом акте. Однако, впервые в процессуальном кодексе законо-

датель решил предусмотреть отдельную статью, образованную данным переч-

нем принципов. Важно, что подобного рода подход не характерен ни для Граж-

данского процессуального кодекса (далее – ГПК РФ), ни для Арбитражного 

процессуального кодекса (далее – АПК РФ). Тем не менее, не привычное изло-

жение известных процессуальной науке принципов в КАС РФ не лишает неко-

торых вопросов в правоприменении и науке2. 

Далее по тексту процессуального акта законодатель в отдельных статьях 

предусматривает юридическое содержание принципов. Однако среди статей, 

посвященных принципам, встречается ст. 12, в которой регламентируется язык 

судопроизводства.  

                                                      
1ТомчикС.Ю. Законодательное регулирование принципов административного судопроизводства//Российский 

журнал правовых исследований. 2016.№2.С.141. 
2 ЗинковЕ.Г.Проблемы понимания принципов административного судопроизводства в правовом пространстве 

России//Обществоиправо.2016. №1.С.229. 
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Традиционно, в процессуальной науке подобная конструкция, как «язык, 

на котором ведется судопроизводство», рассматривается в качестве принципа.  

Отсюда следует, что законодатель не придает требованию о языке адми-

нистративного судопроизводства значения принципа. 

Примечательно, что ст. 12 Кодекса административного судопроизводства 

содержит немало новелл, которые ранее не предусматривались процессуальным 

законодательством.  

К примеру, кодекс закрепляет за судом необходимость предоставления 

разъяснений для лица, участвующего в деле, на родном языке. В гражданском и 

арбитражном судопроизводстве суд обеспечивает лишь право на ряд действий 

для лица, который не владеет государственным (русским) языком Российской 

Федерации. Как правило, сторона с помощью или через представителей и пере-

водчиков участвует в деле, через них же может получить материалы дела на 

понятном (родном) для себя языке. Регламентация данного принципа в КАС РФ 

закрепляет такую ситуацию, когда разъяснения исходят от суда не на государ-

ственном (русском) языке Российской Федерации. Отсюда возникает вопрос о 

том, что понимать под разъяснениями в данном случае. Вопрос остается откры-

тым, как и форма предоставления подобных разъяснений, а также вопрос затрат 

материальных ресурсов. Конечно, на практике в части соблюдения данной 

нормы вряд ли произойдут какие-либо изменения, а общение сторон и суда бу-

дет происходить с помощью переводчика, которого приведет на судебное засе-

дание та сторона, которой это необходимо. С другой стороны, ч. 2 ст. 12 КАС 

РФ в зависимости от способов толкования (в случае ограничительного толкова-

ния), может и не рассматриваться как необходимость для суда предоставлять 

разъяснения на ином не государственном языке Российской Федерации. 

Следует отметить, что по ходатайству стороны решение суда переводится 

на иной язык, который был использован в ходе судебного разбирательства. Это 

принципиальное нововведение, которое не предусмотрено в гражданском про-

цессе.  

Целесообразность данной нормы обусловлена возможными сторонами 

административного разбирательства, поскольку в данной ситуации есть два 

важнейших фактора. Во-первых, в условиях функционирования российской 

экономики в глобальном экономическом пространстве и ориентира всего граж-

данского оборота на привлечение крупных участников предпринимательской и 

инвестиционной деятельности из-за рубежа, правовые нормы должны обеспе-

чивать для них очевидную долю прозрачности и правовой определенности. 

Российское законодательство постепенно совершенствуется в плане ориента-

ции не только на участие в правоотношениях граждан и российских организа-

ций, но и иностранных элементов. Во-вторых, специфика административного 

процесса такова, что стороны не находятся в положении равенства, а публич-

ный элемент подразумевает выражение воли государства. Во взаимосвязи эти 

два фактора выявили потребность в появлении данной нормы. 

Перевод решения суда на иностранный язык требует от суда не только 

определенных материальных затрат, но и времени. Недостатком данной кон-

струкции можно признать отсутствие упоминания срока, в течение которого 
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суд осуществил бы перевод решения. Полагаем, в данной ситуации нужно ру-

ководствоваться разумными сроками, при этом суд должен самостоятельно 

определить период времени, по истечении которого перевод будет осуществ-

лен. Не совсем очевидна ресурсная база для осуществления перевода. Как пра-

вило, оплата государственной пошлины предусматривает определенные совер-

шаемые процессуальные действия, но она явно не компенсирует затраты суда 

на перевод. Полагаем, в соответствии со ст. 106 КАС РФ стоимость перевода 

будет признана в части издержек, связанных с рассмотрением административ-

ного дела, в качестве других признанных судом необходимых расходов. 

В науке нередко выделяют принцип обязательности судебных актов1. В 

целом, логичная трактовка норм любого процессуального кодекса позволяет 

судить о том, что обязательность судебных актов является принципом, который 

предусматривает необходимость соблюдения и исполнения всех судебных 

предписаний по вступившему в законную силу решению суда. Данный принцип 

предусматривает возможность выборочного применения в настоящий период и 

в будущем полноценный переход на электронный документооборот. Электрон-

ный документ подписывается квалифицированной электронной подписью и пе-

редается стороне, при этом обязательно на хранении остается печатный экзем-

пляр документа. Данную норму можно признать весьма прогрессивной, ведь 

она направлена на более быстрое получение текста решения суда сторонами. 

В тексте КАС РФ упоминание коллегиальности встречается несколько 

десятков раз, указываются случаи коллегиального рассмотрения дел, однако это 

совсем не задекларировано в качестве принципа. Важность выделения данного 

принципа обусловлена тем, что коллегиальность рассмотрения делаобеспечива-

етнаиболеевсестороннееикомплексноеизучениесведенийофак-

тах,наоснованиикоторыхсудустанавливаетналичиеилиотсутствиеопределенных

закономобстоятельств. 

По аналогии с АПК РФ в Кодексе административного судопроизводства 

появился принцип непосредственности судебного разбирательства, однако он 

представлен немного в ином ключе. 

При этом ч. 4 ст. 178 КАС РФ предусматривает, что в случае признания 

необходимости выяснения новых обстоятельств или исследования новых дока-

зательств, суд выносит определение о возобновлении судебного разбиратель-

ства. Тем не менее, в отличие от арбитражного процесса, законодатель в адми-

нистративном судопроизводстве не наделяет суд обязанностью определения, 

какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены или не уста-

новлены. 

Подводя итоги, можно отметить, что принципы административного судо-

производства в том виде, в котором они закреплены в кодексе, вряд ли можно 

назвать примером удачной законодательной регламентации. Вместо заложен-

ных в 2014 году предпосылок для формирования единого гражданского процес-

суального кодекса законодатель принимает очередной процессуальный акт. 

Различающаяся правовая регламентация принципов, возможно, направлена на 
                                                      
1 МайороваС.А.Принципыадминистративногосудопроизводства//ВестникНижегородской академии МВД Рос-

сии. 2016. №1. С. 138. 
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отражение специфики процессов, тем не менее практически идентичные прин-

ципы дублируются из акта в акт в различном количестве.  
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ПОНЯТИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИЦИЕЙ МЕР  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. Развитие российского общества непосредственно взаимосвя-

зано с трансформацией ряда общественных и правовых институтов, что в пол-

ной мере справедливо для идеи правового государства и обеспечиваемой им за-

конности при применении полицией мер административного принуждения. 

Ключевые слова: административное принуждение, меры административ-

ного принуждения, законность действий полиции.  

 

Рассматривая административное принуждение в качестве отдельного 

комплекса мероприятий в рамках института государственного принуждения, 

мы можем говорить об особом методе госуправления, который заключается в 

принудительном применении представителями государственно-властных орга-

нов на основании положений административного и административно-

процессуального законодательства мер принуждения, призванных обеспечить 

соблюдение законодательных норм правонарушителями.1 

                                                      
 © Касьянова А.С., 2021 
1 Каплунов А.И. Административное принуждение, применяемое органами внутренних дел (системно-правовой 

анализ): дис. ... д-ра юрид. наук. М.: Московский университет МВД России, 2005. С.123-124. 
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В силу особенностей осуществления деятельности среди органов право-

порядка следует признать органы полиции обладающими наиболее широкими 

полномочиями в плане применения мер административного принуждения. 

Следует отметить наличие дискуссии в научной среде по вопросу опреде-

ления «мер принуждения» (в том числе административного). 

Так, излагая позиции дореволюционных теоретиков, А.А. Резникова ука-

зывает, что «мерами административного принуждения И.Т. Тарасов и другие 

ученые-полицеисты называли все действия полиции по предупреждению, пре-

сечению и раскрытию преступлений и административных правонарушений: 

личное задержание, аресты, секвестры, конфискации, запрещения, обыски, вы-

емки освидетельствования и пр.».1 

По мнению Ю.С. Рябова – представителя советской юридической школы, 

под мерой принуждения надлежит понимать индивидуальный акт управленче-

ского характера, который имеет определенного адресата и влечет за собой воз-

никновение негативных правовых последствий.2 

В свою очередь, А.И. Каплунов указывает, что меры принуждения заклю-

чаются в определенных законодательством видах и способах воздействия, ко-

торыми субъект принуждается к соблюдению установленных законом запретов 

и исполнению юридических обязанностей, при этом они включают в себя зако-

нодательные ограничения, лишения, обременения, возможность применения 

физической силы, и приводят к причинению морального, материального, физи-

ческого вреда.3 

В.И. Майоров и А.В. Коркин понимают под мерами административного 

принуждения строго определенные способы воздействия насубъектов права, 

которые включают в себя реализуемые должностными лицами психофизиоло-

гические и материально-организационные ограничения, которые осуществля-

ются для пресечения противоправных действий либо для недопущения тако-

вых, то есть для охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности.4 

В ходе анализа подходов к определению меры административного при-

нуждения полагаем возможным сформулировать ее отличительные особенно-

сти: 

- выступает в качестве императивного средства осуществления воздей-

ствия, влекущего негативные последствия для субъекта правоотношений; 

- представляет собой ответную реакцию на раздражитель, в качестве ко-

торого принимается противоправное поведение; 

- целью выступает принуждение к соблюдению правил общежития и 

установленных правовых норм; 

- предназначение заключается в предупреждении и пресечении противо-

правного поведения; 

                                                      
1Резникова А.А. Административное приостановление как мера административного принуждения: дис. ... канд. 

юрид. наук. Челябинск: Южно-Уральский гос. ун-т, 2009. С. 18. 
2 Рябов Ю.С. Административно-предупредительные меры по советскому праву. М., 1973. С. 46. 
3 Административное право: учебник / под общ.ред. А.И. Каплунова. М.: ДГСК МВД России, 2011. С. 181. 
4 Применение сотрудниками полиции мер административного принуждения: учебное пособие / рук.кол. авт. д-р 

юрид. наук, доц. Д.В. Осинцев. Екатеринбург, 2016.  
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- применение регулируется профильным административным законом 

(включая процессуальный аспект); 

- ограниченный круг правоприменителей. 

Таким образом, представляется возможным сформулировать определение 

мер административного принуждения следующим образом: «средства импера-

тивного воздействия, реализуемые уполномоченными представителями госу-

дарственно-властных органов в установленных законом правовых пределах в 

целях принуждения субъектов правоотношений, допускающих нарушение пра-

вопорядка, к соблюдению правил общежития и установленных правовых 

норм». 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ1 

 

Аннотация. Одним из способов защиты правоотношений в нашем госу-

дарстве является юридическая ответственность, в частности административная. 

Цель данной статьи – проанализировать ряд особенностей административной 

ответственности. 

Ключевые слова: административная ответственность, особенности адми-

нистративной ответственности, административное наказание. 

 

В российском праве не существует чёткого определения понятия «админи-

стративная ответственность». Возможно, законодатель предоставил юристам 

право толкования этой дефиниции, опираясь на основные принципы и нормы 

административного права. Поэтому существует большое количество определе-

ний данного понятия. Так, по мнению П.Г. Демидовой, административная от-

ветственность – это особый вид юридической ответственности, который выра-

жается в применении уполномоченным органом или должностным лицом 

функциональной власти административного наказания к лицу, совершившему 

административное правонарушение2. 

Проанализировав данное понятие, можно определить некоторые особенно-

сти административной ответственности. 

Во-первых, административная ответственность наступает за совершение 

административного правонарушения независимо от того, присутствуют ли 

непосредственные отрицательные последствия или отсутствуют. Сам факт ви-

новного нарушения норм, установленных и защищаемых государством, уже 

служит юридическим основанием для привлечения лица к административной 

ответственности. 

Во-вторых, основной целью административной ответственности является 

оказание воспитательного воздействия на нарушителя и других лиц, тем самым 

решаются задачи общей и частной превенции правонарушений. 

В-третьих, к административной ответственности могут привлекаться как 

индивидуальные субъекты, так и коллективные. Субъекты административной 

ответственности подразделяются на три группы: общие (шестнадцатилетнее, 

вменяемое физическое лицо и юридическое лицо, которое может предоставить 

документ о регистрации юридического лица), специальные (лица, выполняю-

                                                      
© Киселев А.А., 2021 
2Административная ответственность: учебно-методическое пособие / сост. Л. А. Гречина; Ярославский госу-

дарственный университет им. П. Г. Демидова. Ярославль. 2019. 
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щие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 

функции в организации; лица, осуществляющие предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица; родители или законные пред-

ставители), особые (военнослужащие, судьи, прокуроры, иностранные граж-

дане, несовершеннолетние и т.д.). 

В-четвертых, к субъектам, совершившим административное правонаруше-

ние, применяются наказания менее суровые, чем уголовные наказания. В ст. 3.1 

КоАП РФ административное наказание трактуется, как установленная государ-

ством мера ответственности за совершение административного правонаруше-

ния и применяется в целях предупреждения совершения новых правонаруше-

ний как самим правонарушителем, так и другими лицами.  

В соответствии со ст. 3.2 КоАП РФ видами административных наказаний 

являются предупреждение; административный арест; административный 

штраф; конфискация орудия совершения или предмета административного пра-

вонарушения; лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу; административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина 

или лица без гражданства; дисквалификация, административное приостановле-

ние деятельности; обязательные работы; административный запрет на посеще-

ние мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их прове-

дения1. 

В-пятых, к административной ответственности привлекают органы, кото-

рым такое право предоставлено законом. Их перечень содержится в гл. 23 Ко-

АП РФ. Так, к лицам, уполномоченным рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях, относятся комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 

23.2 КоАП РФ), таможенные органы (ст. 23.8 КоАП РФ), военные комиссариа-

ты (ст. 23.11 КоАП РФ) и т.д. 

В-шестых, порядок привлечения к административной ответственности бо-

лее прост, оперативен и экономичен. Законодательно предусмотрен порядок 

привлечения к административной ответственности – производство по делам об 

административных правонарушениях, которому посвящен раздел IV КоАП РФ. 

В-седьмых, факт привлечения к административной ответственности не 

влечёт за собой судимость. Но при этом наступает особое состояние админи-

стративной наказаний, которое связано с наступлением ряда правоограничений 

для нарушителя3. 

В-восьмых, меры административной ответственности принимаются в со-

ответствии с КоАП РФ, который регламентирует производство по делам об ад-

министративных правонарушениях. Нормативная основа административной от-

ветственности – это Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021), а также принимае-

мые в соответствии с данным кодексом законы субъектов РФ об администра-

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021)//Российская газета.31.12.2001. № 256. 
3 Административное право: Учебник / Под ред. А.М. Бобров, О.А. Иванова, А.С. Телегин, Н.В. Тиунова; Перм-

ский государственный национальный исследовательский университет. Пермь 2020 
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тивных правонарушениях (например, Закон Пермского края от 06.04.2015 

№ 450-ПК (ред. от 10.09.2020) «Об административных правонарушениях в 

Пермском крае, Закон Магаданской области от 15.06.2005 №583-ОЗ «Об адми-

нистративных правонарушениях в Магаданской области»). 

Таким образом, административная ответственность обладает своими ис-

ключительными особенностями, которые позволяют отличает её от других ви-

дов юридической ответственности, а также необходима для обеспечения право-

порядка в сфере государственного управления. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. На сегодняшний день предпринимательство является одним 

из основных двигателей современной российской экономики. Каждый день 

предпринимательская деятельность претерпевает изменения, тем самым рас-

ширяет свое влияние и затрагивает жизнедеятельность каждого гражданина. 

Большое количество людей получает доход от реализации предприниматель-

ской деятельности. В связи с этим необходима потребность административно-

правового регулирования в данной сфере. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, административно-

правовое регулирование, методы административно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

 

Административно-правовое регулирование – это действия органов госу-

дарственного управления, направленные на сбалансированность хозяйствую-
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щих субъектов путем издания нормативных актов, указаний и распоряжений. 

Такое регулирование необходимо для увеличения роста правосознания и пра-

вовой культуры граждан. Существуют три универсальных метода данного ре-

гулирования: предписание, запрет, дозволение. Метод предписания возлагает 

на субъекта обязанность совершения определенных действий. Под методом за-

прета понимается прямое запрещение определенных действий. Дозволение 

представляет собой разрешение совершения действий, не запрещенных зако-

ном. Административно-правовое регулирование затрагивает довольно широкий 

спектр сфер деятельности. Под этот спектр попадает и предпринимательское 

право. 

 В Гражданском Кодексе Российской Федерации дано определение пред-

принимательской деятельности. В соответствии ГК РФ ст.2 п.1 предпринима-

тельская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск де-

ятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользова-

ния имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг.1 Каждая отрасль права имеет особый метод регулирования. Предприни-

мательское право является самостоятельной отраслью права со своим предмет-

ным единством. Выделяют три основных методов регулирующие данную от-

расль: метод согласования, метод обязательных предписаний, метод рекомен-

даций. Метод согласования позволяет субъектам предпринимательства некую 

свободу выбора в осуществлении своей деятельности. Метод обязательных 

предписаний устанавливает определенные права и обязанности субъектов 

предпринимательского права. Метод рекомендаций заключается в том, что од-

на сторона правоотношений предлагает другой стороне определенный вариант 

поведения, установление на основе рекомендаций их взаимных прав и обязан-

ностей.  

Достаточно широкий круг нормативных актов регулирует предпринима-

тельскую деятельность. В этот перечень входит – Конституция РФ, Граждан-

ский кодекс, Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Кодекс об административ-

ных правонарушениях и мн.др. Особую роль в осуществлении предпринима-

тельской деятельности играет КоАП РФ, т.к именно КоАП РФ осуществляет 

административно-правовое регулирование данной деятельности. Глава 14 Ко-

АП РФ посвящена административным правонарушениям в области предприни-

мательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций.  

КоАП РФ регулирует различные сферы предпринимательской деятельно-

сти. Например, статья 14.1 КоАП РФ устанавливает наказания за осуществле-

ние предпринимательской деятельности без государственной регистрации или 

без специального разрешения (лицензии). В силу ст.14.1 п.2 за «Осуществление 

предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), 

если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий 

                                                      
1 Административное право: Учебник / Под ред. А.М. Бобров, О.А. Иванова, А.С. Телегин, Н.В. Тиунова; Перм-

ский государственный национальный исследовательский университет. Пермь 2020. 
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производства и сырья или без таковой».1 Таким образом, в данной статье дей-

ствует метод запрета административно-правового регулирования (законом за-

прещается осуществлении предпринимательской деятельности без государ-

ственной регистрации). 

     Также КоАП РФ регулирует не только организационные моменты осуществ-

ления предпринимательской деятельности, но и порядок производства и про-

дажи определенной продукции. Это отражается в ст. 14.17.п.1 КоАП РФ, назна-

чающая меру наказания за нарушение требований к производству или оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

 В соответствии со ст.23.8 КоАП РФ таможенные органы осуществляют 

контроль перевозку товаров через границы Таможенного союза, ст.23.10 КоАП 

РФ пограничные органы контроля осуществляют наблюдение по исполнения 

законодательства о рыболовстве и охоте, ст.23.12 трудовая инспекция следит за 

соблюдением трудового кодекса предпринимателями, ст.23.13 КоАП РФ 

Санэпидемстанция следит за соблюдением санитарных правил и гигиенических 

нормативах на производстве, ст.23.14 КоАП РФ Россельхознадзор следит за со-

блюдением правил карантина животных, соблюдением технических регламен-

тов, использование пестицидов и агрохимикатов.  

 Административно – правовое регулирование в предпринимательской 

деятельности необходимо. При таком регулировании решаются важные эконо-

мические проблемы, такие как неэффективное использование трудовых ресур-

сов, нелегальный сбыт определенной продукции, нарушение правил конкурен-

ции. Урегулированное нормами права предпринимательство создает механизмы 

выработки стратегии экономического развития страны. 
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1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы информационного обес-

печения контрольно-надзорной деятельности, введенные с 01 июля 2021 г., а 

также информационные системы, используемые в целях осуществления кон-

трольно-надзорных функций, с учетом ранее сложившейся практики  

их применения.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, информационные системы, 

информационно-коммуникационные технологии, контрольно-надзорная дея-

тельность, контрольно-надзорные функции.  

 

Проблемы цифровизации системы государственного управления  

в настоящее время находятся в фокусе внимания публичной власти. Именно 

государство на современном этапе выступает инициатором повсеместного 

внедрения цифровых технологий в деятельность публичных органов, в том 

числе в процессы оказания государственных и муниципальных услуг, исполне-

ния функций.  

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период  

до 2030 года» достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики 

и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также госу-

дарственного управления определено в качестве целевого показателя 

в рамках национальной цели «Цифровая трансформация»2.  

Среди показателей (индикаторов), характеризующих достижение обозна-

ченной цели в отрасли «Государственное управление», указана доля проверок в 

рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том 

числе с использованием чек-листов в электронном виде3.Указанный выше ин-

дикатор также нашел свое отражение в методиках расчета показателей эффек-

тивности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших ис-

полнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федера-

ции и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

                                                      
© Короткина А.С., 2021 
2 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 21.07.2020. 
3Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

18.11.2020 г. № 600 «Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развития Рос-

сийской Федерации «Цифровая трансформация» (ред. от 14.01.2021)// СПС «КонсультантПлюс». 
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дерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03 апреля 2021 г. № 5421, а также в стратегиях цифровой трансформации от-

раслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации2.  

Обозначенное выше свидетельствует о высокой значимости цифровиза-

ции, перевода в электронную форму процессов осуществления контрольно-

надзорных функций, их оптимизации, что позволит изменить существующую 

модель контрольно-надзорной деятельности, сделав ее дистанционной и, тем 

самым, устранить избыточную административную нагрузку на хозяйствующих 

субъектов3.  

Принятый за два года до принятия Федерального закона от 27 июля  

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»4 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»5 (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), с изменениями, внесенными 27 

июля 2010 г.6, должен был обеспечить оптимизацию контрольно-надзорных 

функций по аналогии с оптимизацией процессов предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, в том числе регламентацию административных 

процедур в утверждаемых контрольными органами административных регла-

ментах, межведомственное электронное взаимодействие публичных органов, 

унификацию контрольно-надзорных мероприятий7. Однако, в действующем до 

31 декабря 2024 г. Федеральном законе № 294-ФЗ, так и не появилось целост-

ного правового регулирования, связанного с применением информационно-

коммуникационных технологий при осуществлении контрольно-надзорных 

                                                      
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542 «Об утверждении методик расчета 

показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших ис-

полнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных 

положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915» // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 13.04.2021 
2 Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного 

управления Пермского края, утвержденную протоколом заседания Координационного совета по развитию циф-

ровой экономики Пермского края от 16 августа 2021 г. № 125-гс, постановление Кабинета министров Респуб-

лики Татарстан от 18 августа 2021 г. № 748 «Об утверждении Стратегии в области цифровой трансформации 

отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Татарстан», постановление 

губернатора Амурской области от 19 августа 2021 г. № 170 «Об утверждении Стратегии в области цифровой 

трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Амурской области», 

распоряжение губернатора Смоленской области от 20 августа 2021 г. № 1027-р «Об утверждении Стратегии в 

области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления 

Смоленской области» // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Добролюбова Е.И., Зыбуновская Н.В., Покида А.Н., Южаков В.Н. Оценка влияния государственного контроля 

(надзора) на деятельность хозяйствующих // Проблемы управления: теория и практика. 2017. № 2. С. 7-22.  
4 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (ред. от 02.07.2021)// Российская газета. 30.07.2010. № 168 
5 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от 

11.06.2021) // Российская газета.30.12.2008.N 266.  
6 Федеральный закон от 27.07.2010 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (ред. от 03.07.2016) // Российская газета.02.08.2010. № 169.  
7 Браташова Ю.А. Проблемы совершенствования системы государственного контроля в современных условиях 

// Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. N 11. С. 28 – 34. 
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функций. В частности, в разные периоды времени в него были включены не 

имеющие системного характера нормы о межведомственном информационном 

взаимодействии, подразумевающие использование единой системы межведом-

ственного электронного взаимодействия1, об использовании государственной 

автоматизированной информационной системы «Управление»2, а также о веде-

нии единого реестра проверок, являющегося федеральной государственной ин-

формационной системой3. 

В сравнении с Федеральным законом № 294-ФЗ Федеральный закон  

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-

ципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 248-ФЗ) можно считать существенным шагом к цифровой трансформации 

контрольно-надзорных функций. В частности, им предусмотрен комплексный 

подход к использованию информационно-коммуникационных технологий при 

осуществлении контрольно-надзорных функций, в том числе4: 

1. в части общих вопросов организации контрольно-надзорной деятель-

ности к использованию предполагаются единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного кон-

троля(надзора), муниципального контроля, межведомственное электронное 

взаимодействие в ходе осуществления контроля (надзора), сбор статистических 

данных в ГАС «Управление»; 

2. в части проведения профилактических мероприятий предусмотрены 

обязательное размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по аналогии с размещением информа-

ции согласно Федеральному закону от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-

нов местного самоуправления»5, дистанционное консультирование, профилак-

тический визит и самообследование контролируемых лиц с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

3. в части проведения контрольных мероприятий предусмотрено ведение 

единого реестра контрольных(надзорных)мероприятий, обмен электронными 

документами между контрольными (надзорными) органами и контролируемы-

ми лицами, использование ведомственных информационных систем контроль-

ными органами, проведение очно-дистанционных и полностью дистанционных 

                                                      
1Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведом-

ственного электронного взаимодействия» (ред. от 24.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 20.09.2010. 

№ 38. ст. 4823. 
2Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 № 1088 «О государственной автоматизи-

рованной информационной системе «Управление» (ред. от 21.08.2020) // Собрание законодательства РФ. 

04.01.2010. N 1. ст. 101. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ве-

дения единого реестра проверок» (ред. от 16.04.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 07.05.2015.  
4 Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в Российской Федерации. Аналитический доклад – 

2020–2021 [Текст] / С.М.Плаксин (рук. авт. кол.), И.А. Абузяроваи др.; Российский союз промышленников и 

предпринимателей; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – С. 114 – 116.  
5 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления"(ред. от 30.04.2021) // Российская газета. 13.02.2009. 

№ 25. 
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контрольно-надзорных мероприятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

4. право на обжалование решений контрольных (надзорных) органов реа-

лизовано в возможности досудебного обжалования с использованием Феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»1 и уже реализованным механиз-

мом досудебного обжалования процедур предоставления государственных и 

муниципальных услуг. При этом в качестве ведомственной информационной 

системой, позволяющей обрабатывать поступающие жалобы используется гос-

ударственная информационная система «Типовое облачное решение по автома-

тизации контрольной (надзорной) деятельности»2. 

Обозначенное комплексное правовое регулирование нашло свое отраже-

ние в главе4 Федерального закона № 248-ФЗ, посвященной информационному 

обеспечению государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

По мнению разработчиков законопроекта,  

оно должно кардинально изменить существующую систему осуществления 

контрольно-надзорных функций, сделав ее дистанционной, персонализирован-

ной, а также позволить максимально реализовать риск-ориентированный под-

ход к контрольно-надзорным мероприятиям3.  

С учетом того, что нормы Федерального закона № 248-ФЗ, за исключени-

ем отдельных положений, вступили в силу с 1 июля 2021 г., при этом большая 

часть упомянутых выше информационных систем не в полном объеме введена  

в эксплуатацию, давать какую-либо оценку указанному правовому регулирова-

нию, практике его применения, преждевременно. Единственное, о чем в насто-

ящее время можно сделать выводы, это применение тех информационных си-

стем, которые были упомянуты в Федеральном законе № 294 – ФЗ, а также гос-

ударственной информационной системы «Типовое облачное решение по авто-

матизации контрольной (надзорной) деятельности», используемой контроль-

ными (надзорными) органами 82 субъектов Российской Федерации в качестве 

ведомственной информационной системы. В частности, условно существовав-

шие в период действия Федерального закона № 294-ФЗ сложности можно было 

сгруппировать на правовые, заключавшиеся прежде всего в отсутствии целост-

ного правового регулирования; организационные, включавшие в себя, в том 

числе низкий уровень компетенций, организации процессов на местах, мен-

тальность и пр.; а также технические, заключавшиеся в недостаточном уровне 

оснащенности современной техникой, необходимой для осуществления кон-

                                                      
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муни-

ципальных услуг (осуществление функций)» (ред. от 14.09.2021) // Собрание законодательства РФ. 31.10.2011. 

№ 44, ст. 6274. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2018 N 482 «О государственной информацион-

ной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ред. от 

15.07.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.04.2018. 
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 N 2998-р«Об утверждении стратегическо-

го направления в области цифровой трансформации государственного управления» // Официальный интернет-

портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 26.10.2021. 
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трольно-надзорных функций, низком уровне информатизации и развития ин-

фраструктуры1. 

С учетом того, что к моменту принятия Федерального закона № 248-ФЗ, 

заложившего основу для цифровизации контрольно-надзорной деятельности, 

пройден значительный путь по цифровизации государственных и муниципаль-

ных услуг, имеющих схожие бизнес-процессы, что соответственно создает воз-

можности для использования ранее созданных информационных систем в целях 

осуществления контрольно-надзорных функций и фактически происходит на 

практике, основной сложностью, сохраняющей особенную актуальность в 

настоящее время, является организация процессов осуществления контрольно-

надзорных функций. И именно данная сложность может повлечь за собой риски 

сохранения практики проведения контрольных (надзорных) мероприятий по 

принципу «как это удобно контрольным органам» вместо принципа «как это 

удобно контролируемым лицам», сохранения низкого качества первичной ин-

формации, размещаемой в информационных системах и используемой в каче-

стве источника данных для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

расширения практики наблюдения за соблюдением обязательных требований с 

выдачей обязательных для исполнения решений, низкой эффективности досу-

дебного обжалования в электронном виде, сохранения практики дублирования 

документов на бумажных носителях и пр. Аналогичные тенденции, обуслов-

ленные организационными причинами, несмотря на продолжительность внед-

рения цифровых технологий в деятельность публичных органов, до настоящего 

времени наблюдаются в процессах предоставления государственных и муници-

пальных услуг.  

С учетом изложенного, основной упор в реализации Федерального закона 

№ 248-ФЗ должен быть сделан именно на организацию, изменение процессов 

осуществления контрольно-надзорных функций. При этом, информационно-

коммуникационные технологии должны носить вспомогательный характер  

по отношению к данным процессам, не являясь самоцелью преобразований.  
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решаемая лишь в долгосрочной перспективе руками госслужащих. В данной 

статье автор попытается показать значение посланий Президента РФ в форму-

лировании концептуальных направлений системы государственной службы, ко-

торая выполняет одну ключевых ролей в достижении эффективности государ-

ственного управления. Будут рассмотрены значение принципов в системе госу-

дарственной службы как концептуальных направлений и цель концептуальных 

направлений системы государственной службы. Также автор отметит некото-

рые пробелы в законодательном урегулировании отдельных видов служб. 

Ключевые слова: принцип, послание Президента РФ, концептуальные 

направления, система государственной службы, Конституция РФ, законность.  

 

Конституция РФ наделяет Президента РФ широким кругом полномочий, 

которые он реализует в независимости, от какой – либо государственной власти. 

Как глава государства (согласно п. «е» ст. 84 Конституции РФ) он обращается к 

Федеральному Собранию с ежегодными посланиями, в которых определяет 

основные направления внутренней и внешней политики государства1. Место 

посланий Президента РФ в системе правовых актов однозначно не определено. 

                                                      
© Котельников Д.А., 2021 
1Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Официальный текст Конституции РФ с 

внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 
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Тем не менее, послание является конституционным документом, содержание 

которого озвучивает Президент РФ перед Парламентом РФ. В одном из 

посланий Президента РФБ.Н. Ельцина, было указано на обязательность 

послания для исполнительной власти и как на документ, задающий «ориентиры 

для деятельности иных ветвей власти»1. Очевидно, что «послание – не 

директива, но и не набор благих пожеланий»2. Наивно полагать, что 

конституционная обязанность Президента РФ выступать с посланием о 

положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней 

политики государства, ни влечёт никаких правовых последствий в дальнейшем. 

Упомянутое выше Послание Президента РФ Б.Н. Ельцина, повлекло за собой 

издание Указа «О первоочередных мерах по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию «Порядок во власти – порядок 

в стране», в котором Правительству РФ было предписано представлять 

ежеквартально Президенту РФ отчет о ходе реализации Послания. Если 

обратиться к Посланию Президента в 2021 г., то также увидим его дальнейшее 

обеспечение уже конституционными нормативными инструментами, 

имеющимися у Президента РФ в отношении Правительства РФ согласно  

ст.ст. 113, 115 Конституции РФ, где на основании поручений Президента РФ 

Председатель Правительства РФ организует работу Правительства РФ, а 

Правительство РФ издаёт на основании поручений постановления и 

распоряжения, что указывает на обязательность выполнения перечня поручений 

Президента РФ исполнительной властью в 2021 г. Рассмотренные примеры 

выступают лишь калькой в том массиве нормативных правовых актов, 

свидетельствующих о дальнейшем действии посланий Президента РФ, но этого 

достаточно, чтобы понять значение посланий в развитии государственной 

службы и кем (чем) обозначаются концептуальные направления развития этого 

крупнейшего института власти. Поэтому в качестве отправных точек, задающих 

концептуальные направления в развитии системы государственной службы РФ, 

видятся послания Президента РФ. Они выполняют основополагающую роль в 

формулировании качества и степени развития концептуальных направлений 

системы государственной службы РФ. 

Концептуальные направления развития системы государственной службы 

РФ вытекают только лишь из норм Конституции РФ. Особое место занимает ч.1 

ст. 1 Конституции РФ закрепляющая статус РФ как демократического 

федеративного правового государства с республиканской формой правления, 

сюда стоит добавить и указание на социальность государства (ст.7 Конституции 

РФ). Исходя из этого, система государственной службы должна развиваться в 

согласии и во имя демократических ценностейи её институтов, с учётом 

особенностей федерального устройства страны и социальной значимостью 

такой системы, функционирующей исключительно на основании Закона, и в 

                                                      
1Послание Президента РФ Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию от 6 марта 1997 г. «Порядок во власти – 

порядок в стране» (О положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации). Текст 

Послания опубликован в «Российской газете» от 7 марта 1997 г. N 47 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 24.02.1994 «Об укреплении Российского государства 

(Основные направления внутренней и внешней политики)». «Российская газета», N 38, 25.02.1994. 
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соответствии с ним. Федеральный закон «О системе государственной службы 

РФ»1 указывает на элементы системы государственной службы, развитие 

которых имеет обязательное значение для неё. Обязательность вызвана тем, что 

без этих элементов заявленная форма правления государством со всеми её 

институтами не может быть таковой, если государственное управление 

осуществляется субъектами (системами) имеющих имманентно чуждую 

природу демократическим ценностям. Такими ценностными элементами, 

обеспечивающими существующее государственное устройство и его 

развивающие, можно по праву считать принципы системы государственной 

службы. Именно принципы можно отнести к концептуальным направлениям 

развития системы государственной службы. Принципы имеют сложную 

природу, которая выражается в их динамических и статических свойствах. 

Статика выражается в их устойчивом и необходимом значении для явлений и 

процессов, а динамика проявляется в степени достижения (развития) 

принципов. Принцип как идеал недостижим (в абсолютном значении) в рамках 

природы человека, но стремление идти к идеалу, есть необходимое условие 

развития. В системе госслужбы, согласно ст. 3 ФЗ «О системе государственной 

службы РФ» такими принципами являются: 

- законность; 

- приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное 

действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты; 

- равный доступ граждан к государственной службе; 

- единство правовых и организационных основ государственной службы, 

предполагающее законодательное закрепление единого подхода к организации 

государственной службы; 

- взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы; 

- открытость государственной службы и ее доступность общественному 

контролю, объективное информирование общества о деятельности государ-

ственных служащих; 

- профессионализм и компетентность государственных служащих; 

- защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в 

их профессиональную служебную деятельность как государственных органов и 

должностных лиц, так и физических и юридических лиц. 

Принципы несут в себе свойства, необходимые для достижения цели. 

Выше перечисленные принципы есть наполнения элементов системы, которые 

позволяют системе государственной службы обеспечивать то состояние госу-

дарственного устройства, которое закреплено ч.1 ст.1 Конституции РФ.  

На особую роль принципов также указывают и учёные. А.В. Малько счи-

тает, что принципы права выступают в качестве своеобразной несущей кон-

струкции, она, в свою очередь, выступает основой для содержания и развития 

норм, институтов, отраслей и всей системы права2. Исходя из этого, можно 

предположить, что принципы системы государственной службы должны про-

                                                      
1Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. От 02.07.2021) «О системе государственной службы 

Российской Федерации». «Российская газета», N 104, 31.05.2003. 
2Малько А.В. Основы государства и права. М., 2015. 
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низывать всю эту систему, включая виды служб, из которых она состоит, а так-

же отдельно взятые государственные органы, входящие в эту систему.  

При обращении к ст. 2 ФЗ «О системе государственной службы РФ» за-

конодатель разделил государственную службу на три вида. В ч.2 ст. 3 указал, 

что «реализация принципов построения и функционирования системы государ-

ственной службы обеспечивается федеральными законами о видах государ-

ственной службы» и что этими законами могут быть предусмотрены и другие 

принципы. На первый взгляд ничего необычного нет, если бы не непоследова-

тельность законодателя. Статьёй 4 ФЗ № 79 «О государственной гражданской 

службе РФ»1 установлен перечень принципов гражданской службы. В нём 

практически есть все принципы, которые закреплены для системы государ-

ственной службы. Тем не менее, одного из важнейших принципов, который де-

терминирует правовое государство – принцип законности, его нет. Если бы 

другие принципы, закреплённые в ФЗ «О системе государственной службы 

РФ», также отсутствовали, тогда этому можно было бы найти объяснение, 

например, распространение общих принципов системы государственной служ-

бы на её виды по аналогии. Но принципы, установленные в ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе РФ», практически полностью дублируют прин-

ципы системы, поэтому говорить об аналогии не представляется возможным, 

т.к. отсутствует принцип законности, а практически все остальные вошли в За-

кон, тем самым, невозможно применить аналогию. Чем вызвано не включение 

принципа законности в перечень базовых принципов государственной граждан-

ской службы остаётся неясно. Как известно, государственная гражданская 

служба представлена в большинстве своем исполнительной властью, а испол-

нительная власть в своей деятельности может руководствоваться только Зако-

ном, если эта власть осуществляется в правовом государстве. Конечно, совет-

ское наследие знает и власть командно-административную, которая использо-

вала законность в отличных целях от целей правового государства, там реше-

ние партийных органов было превыше всего, но Конституция СССР и не про-

возглашала СССР правовым государством. В ст. 4 Конституции СССР было за-

креплено положение о том, что все органы Советского государства «действуют 

на основе социалистической законности»2, что концептуально противоположно 

правовому государству. Поэтому нормативное закрепление принципа законно-

сти в руководящих правовых актах государственной службы видится нам необ-

ходимым атрибутом государственной власти правового государства. 

  Военная служба как вид, государственной службы регулируемая ФЗ 

№ 53 «О воинской обязанности и военной службе»3, который совсем не 

содержит принципов, но, безусловно, без них военная служба обойтись не 

может. Почему законодатель не вносит основополагающие принципы – 

                                                      
1Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. От 02.07.2021) «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации». «Российская газета», N 162, 31.07.2004. 
2«Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик» (принята ВС СССР 

07.10.1977) (ред. от 14.03.1990). В данном виде документ опубликован в издании «Свод законов СССР», т. 3, с. 

14, 1990 г. 
3Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. От 26.05.2021) «О воинской обязанности и военной службе» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021). «Собрание законодательства РФ», 30.03.1998, N 13, ст. 1475. 
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непонятно. Например, принцип профессионализма и компетенции не раз 

обозначал Президент РФ в своих посланиях касаемо государственной службы и 

конкретно военной. В частности он говорил: «Вооруженные силы уже на две 

трети станут контрактно-профессиональными»1, также отмечалось, что 

«Начался переход к профессиональной армии»2. За долго до принятия ФЗ «О 

системе государственной службы РФ» Президент РФ, выступая с Посланием, 

говорил о военной реформе, которая приведёт к созданию «достаточной 

обороны, качественно новых, значительно меньших по численности 

Вооруженных Сил и других войск, оснащенных современной боевой техникой 

и обладающих высокой профессиональной выучкой»3. Стоит признать, что не 

все принципы системы государственной службы должны входить в военную 

службу. Например, принцип федерализма не может развиваться и быть опорой 

военной службы из-за особого характера военной службы. Трудно представить 

себе сугубо федеральную армию, действующую на основе принципа 

федерализма. Наличие военных округов также свидетельствует об этом. Это 

оправданно, ведь конституционный долг и обязанность по защите Отечества не 

могут совпадать с интересами федерализма. Чего не скажешь о принципе 

законности, который необходимо понимать в широком смысле. Если 

военнослужащий знает, на основании чего он служит (ст. 3 ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»), то понимание того, что несут в себе эти 

основания невозможно представить без развития принципа законности хотя бы 

в служебной деятельности. 

К сожалению, продолжать приводить примеры, показывающие 

несоответствие правового регулирования видов служб базовому Закону о 

системе государственной службы в части основных идей можно ещё долго. 

Поэтому, заканчивая, хотелось бы обратить внимание на результаты, которые 

будут достигаться вследствие развития концептуальных направлений системы 

государственной службы. Итак, развивая принципы государственной службы в 

независимости от мест её проявления, но в зависимости от правильного 

понимания места необходимого развития принципов, наша страна будет иметь 

эффективную власть при системном движении в их сторону для качественной 

реализации демократического правового государства с республиканской 

формой правления.  

 

  

                                                      
1Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 26.04.2007 «Послание Президента России Владимира 

Путина Федеральному Собранию РФ». «Российская газета», N 90, 27.04.2007. 
2Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 22.12.2011. «Послание Президента РФ Федеральному 

Собранию». 
3Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 06.03.1997. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и содержание государ-

ственной контрольно-надзорной деятельности в сфере образования, определена 

суть основных полномочий органы. Анализируется текущее состояние Управ-

ления надзора и контроля в сфере образования в Пермском крае. 

Ключевые слова: государственный надзор в сфере образования, образова-

тельная организация, проверка, орган государственного надзора, лицензирова-
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Одним из структурных подразделений Министерства образования и 

науки (далее – Минобрнауки) Пермского края является Управление надзора и 

контроля в сфере образования, которое осуществляет переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования: государственный контроль 

(надзор) в сфере образования за деятельностью образовательных организаций, 

государственная аккредитация и лицензирование образовательной деятельно-

сти образовательных организаций2. 

При систематическом взаимодействии с органами госконтроля (надзора) 

различных уровней и ведомств: Прокуратура Пермского края, Госинспекция 

труда, управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Пермскому краю, прокуратуры муници-

пальных районов и городских округов, ГУ МВД России по Пермскому краю, 

ОМС, осуществляющие управление в сфере образования – осуществляется ис-

полнение функции госконтроля (надзора) в сфере образования. 

В 2020 году по сравнению с прошлым 2019 годом уменьшилось количе-

ство надзорных органов (2019 год – 13, 2020 год – 12), с которыми осуществля-

лось взаимодействие при создании ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП). 

Всего согласовано 61 объектов с 12 надзорными органами, что составляет 30,8 

% от числа совпавших совместных проверок, включенных в план (2019 – 86 

объектов, 39,6%). 

                                                      
© Кусакина Д.К., 2021 
2Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ : с изм. на 26 июля 

2019 г. // Техэксперт : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii 
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Используются различные формы работы в ходе сотрудничества с другими 

органами госконтроля (надзора): проведение совещаний, организация вебина-

ров, размещение необходимой информации на официальном сайте Министер-

ства, направление запросов и информационных писем. 

В 2020 году на выполнение переданных полномочий в сфере образования 

выделены средства бюджета в объеме 23233,6 тыс. руб., (в 2019 году – 22181,6 

тыс. руб.), включительно средства субвенции из федерального бюджета соста-

вили 19052,8 тыс. руб., (в 2019 году – 19962,2 тыс. руб.). Средства краевого 

бюджета – 4180,8 тыс. руб. 

На выполнение функций по государственному контролю (надзору) объем 

выделенных средств составил 9108,00 тыс. руб., включительно средства суб-

венции из федерального бюджета составили 7703,00 тыс. руб., средства краево-

го бюджета – 1405,0 тыс. руб. 

Обеспечить проведение 87 проверок, осуществить оплату услуг экспер-

тов, привлекаемых к контрольно-надзорным мероприятиям, на развитие ин-

формационных ресурсов, расходов на материально-техническое обеспечение 

выполнения полномочий, диспансеризацию специалистов Министерства позво-

лил выделенный объем средств субвенции и краевого бюджета на проведение 

государственного контроля (надзора). 

Выделенные средства из федерального и краевого бюджета на реализа-

цию функций по государственному контролю (надзору) за 2020 год освоены: за 

счет субвенции – в полном объеме, за счет средств краевого бюджета – 68,3%. 

Сравнительные данные по освоению средств бюджета приведены в таб-

лице. 
Таблица 1 

Источник 

финансиро-

вания 

Всего выделено 

средств, т. р. 

Выделено 

средств на 

госконтроль 

(надзор), т. р 

Освоено средств 

всего, т. р. (%) 

Освоено средств, 

выделенных на 

госконтроль 

(надзор), т. р. ( % ) 

Год 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Субвенция из 

федерального 

бюджета 

19962,2 19 052,8 9214 7703 19962,2 

(100%) 

19 052,8 

(100%) 

9214 

(100%) 

7703,0 

(100%) 

Бюджет 

Пермского 

края 

2219,4 4 180,8 710 1405 1622 

(73,1%) 

2855,6 

(68,3%) 

168 

(23,7%) 

805(57,3%) 

Итого 22181, 23 233,6 9924 9108 21584,2 

(97,31%) 

21 908,4 

(94,3%) 

9 382 

(94,54%) 

8 508 

(93,41%) 

 

Рассмотрим данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 

выполненному в отчетный период объему функций по контролю: 
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Таблица 2 
Количество, проведённых выездных (документарных) и плановых  

(внеплановых) проверок 

Количество работников,  

осуществляющих функции  

по госконтролю (надзору) 

 в сфере образования 

Количество проверок  

по госконтролю (надзору) 

Средняя нагрузка  

на 1-го работника 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

10 (участвующих в проверках) 372 92 37,2 9,2 

 

Таблица 3 

Число выданных предписаний об устранении выявленных правонаруше-

ний 

Количество работников,  

осуществляющих функции  

по госконтролю (надзору)  

в сфере образования 

Количество выданных 

предписаний  

по госконтролю (надзору) 

Средняя нагрузка  

на 1-го работника 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

10 (участвующих в проверках) 326 82 32,6 8,2 

 

Таблица 4 

Составление протоколов по административным правонарушениям 

Количество работников, 

осуществляющих  

функции по госконтролю 

(надзору) в сфере  

образования 

Количество составленных протоколов  

в отношении юридических и должностных 

лиц по выявленным административным  

правонарушениям по госконтролю (надзору) 

Средняя 

нагрузка  

на 1-го ра-

ботника 

2019 год 2020 год 2019 2020 

10 (участвующих в про-

верках) 

44 18 4,4 1,8 

 

Таблица 5 

Количество сведений по проверкам, внесенных в Государственную  

информационную систему госнадзора (контроля)  

в сфере образования и Единый реестр проверок 

Количество работников, 

выполняющих функции  

по государственному 

контролю (надзору)  

в сфере образования 

Количество внесенных 

сведений в ГИС контроля 

(надзора) в 2020 году 

Средняя нагрузка  

на 1-го работника 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

10 (участвующих в проверках) 4464 587 446,4 58,7 

 

При проведении ГИА количество посещенных пунктов – 40 (2019 год – 

71), а количество выездов в ППЭ – 40 (2019 год – 73). 

Организовано онлайн наблюдение ППЭ ЕГЭ, работы предметных и кон-

фликтной комиссий, регионального центра обработки информации (средняя 

нагрузка на 1-го работника составляет 7,2). 

Если рассматривать численность экспертов и представителей экспертных 

организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, то в 2020 
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году для проведения проверок в 48 образовательных организациях привлечены 

26 экспертов (в 2019 году – в 206 образовательных организациях привлечены 

35 эксперта), что составляет 52% от общего числа проведенных проверок. Та-

ким образом, в отчетном периоде число проверок с привлечением экспертов 

увеличилось на 27, а количество привлеченных экспертов на 1 человека. В 

среднем за год каждый эксперт принял участие в проведении 2 проверки (в 

2019 году – 6 проверок на эксперта). 

Общая численность в реестре аттестованных экспертов, направляемых 

Министерством к проведению работы по госконтролю (надзору), на конец от-

четного периода составила 111 человек. 

Таким образом, в результате анализа деятельности управления в таблице 

6 приведены сравнительные сведения о проведённой работе по реализации гос-

контроля (надзора) в сфере образования Пермского края: 

Таблица 6 
Показатели о выполненной работе по осуществлению государственного 

контроля (надзора) 

2019 

год 

2020 

год 

Количество объектов контроля по госконтролю(надзору), предусмотренных 

ежегодным Планом проведения плановых проверок 

430 92 

Количество проверенных объектов контроля по госконтролю (надзору), 

предусмотренных планом проведения плановых проверок, ед 

349 90 

Выполнение плана проведения плановых проверок по госконтро-

лю(надзору) c учетом исключенных из плана объектов проверки % 

100 100 

Количество проведенных плановых и внеплановых проверок по госконтро-

лю(надзору) (ед.) 

377 92 

Количество проведенных выездных проверок (ед.). 349 90 

Количество проведенных документарных проверок (ед.) 28 2 

Количество выданных предписаний (ед.) 326 85 

Общее количество административных наказаний по итогам проверок 31 17 

 

Количество проведенных плановых проверок в отношении юр. лиц и ИП 

по госконтролю (надзору) в сфере образования в 2020 году – 90 проверки, из 

них 5 – проверки ОМС. Проведено 2 документарных проверки, связанных с 

проверкой отчетов по исполнению предписаний. 

Наибольшее количество проверок проведено в дошкольных и общеобра-

зовательных организациях (31% и 33% соответственно).  

По результатам федерального госнадзора в сфере образования выдано 85 

предписаний (82 предписания в отношении организаций и 3 в отношении 

ОМС), а в 2019 году – 326. Повторно выдано два предписания об устранении 

ранее не устраненного нарушения. 

Таким образом, доля плановых проверок, осуществленных в ходе гос-

контроля (надзора), по итогам которых выявлены нарушения и выданы предпи-

сания, в 2020 году, как и в 2019 году, составила 95%.  

В 2020 году количество правонарушений, связанных с неисполнением 

предписаний, составило 2 (в 2019 году – 4). Планом проведения плановых про-

верок юрлиц и ИП в 2020 году проведение документарных проверок не преду-

смотрено. Опыт проведения контрольно-надзорных мероприятий за предыду-
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щие годы показал, что наиболее результативным является проведение выезд-

ных проверок.  

За отчетный период 2020 года 100 % образовательных организаций из 

проверенных привели свою деятельность в соответствие с требованиями зако-

нодательства, устранив выявленные нарушения, а в 2019 году только 65%. Всё 

подтверждается представленными в управление по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства отчетами по исполнению предписаний. 

Общее количество административных наказаний по итогам выявления 

правонарушений в ходе проверок – 17 (2019 год – 31). По итогам анализа 

нарушений, выявленных в 2020 году, актуальными остаются нарушения в име-

ющейся локальной нормативно-правовой базе организаций, связанные с содер-

жанием уставов – 46, а также порядком разработки и принятия локальных актов 

– 181 (2019 – 1127).  

Остаются нарушения порядка приема и перевода обучающихся – 76, 

(2019 – 220), которые связаны с массовой реорганизацией образовательных 

учреждений на территории Пермского края.  

Значительную долю составляют нарушения, как несоответствие структу-

ры основной общеобразовательной программы и условий ее реализации требо-

ваниям федеральных государственных образовательных стандартов и феде-

ральным государственным требованиям – 106 (2019 – 644). В сравнении с 2019 

годом снизилось количество нарушений, связанных с нарушением прав педаго-

гических работников при проведении аттестации, с размещением информации 

на официальном сайте в сети «Интернет», оказанием платных услуг.  

Анализ типичных нарушений по итогам проверок образовательных орга-

низаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования в 2020 году позволил выявить про-

блему проведения самообследования образовательной организацией, отсут-

ствия системы внутренней оценки качества образования, а именно – отсутствие 

системы оценки качества кадрового обеспечения – 69 (2019 – 299).  

В 2020 году были проведены плановые выездные проверки в отношении 

ОМС 5 муниципальных образований Пермского края. В ходе проверок выявле-

ны нарушения законодательства в сфере образования. Типичными нарушения-

ми являются неисполнение отдельных полномочий, несоответствие отдельных 

муниципальных правовых актов законодательству, превышение полномочий по 

принятию муниципальных правовых актов. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 

«Об особенностях осуществления в 2020 году госконтроля (надзора)»1, плано-

вые и внеплановые проверки осуществлялись Министерством только в I квар-

тале 2020 года. С апреля 2020 года контроль исполнения предписаний осу-

ществлялся без проведения внеплановых проверок. 

Сравнительные данные о принятых способах реагирования по выявлен-

ным нарушениям приведены в таблице 7. 
  

                                                      
1Министерство образования и науки Пермского края: [Электронный ресурс]. URL: https://minobr.permkrai.ru/ 

(Дата обращения: 24.09.2021). 

https://minobr.permkrai.ru/
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Таблица 7 

Меры реагирования по выявленным нарушениям 2019 г. 2020 г. 

Количество выданных предписаний по итогам государственного кон-

троля (надзора), ед. 

326 85 

Количество составленных протоколов об административных правона-

рушениях в отношении должностных и юридических лиц, ед. 

44 17 

Общее количество административных наказаний, наложенных по ито-

гам проверок, включительно: 

31 17 

Предупреждение 2 1 

штраф 29 16 

Итоговая сумма наложенных административных штрафов, тыс.руб 886 249 

 

Снижение количества выявленных нарушений связано вследствие реали-

зуемой Министерством программы профилактики нарушений законодательства 

в сфере образования и с уменьшением количества проведенных проверок 

В 2020 году были случаи принятия Министерством решений о запрете 

приема в организацию, осуществляющую образовательную деятельность – вы-

несено 7 решений о запрете приема по фактам неисполнения ранее выданных 

предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере 

образования, информация о которых размещалась на официальном сайте Ми-

нистерства. 

В соответствии с частью 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)1, неповиновение за-

конному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществ-

ляющего госнадзор (контроль), финансовый госконтроль, должностного лица 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление госнадзора, должностного лица органа, осуществляющего му-

ниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, влечет преду-

преждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

500 до 1000 рублей; на должностных лиц – от 2000 до 4000 рублей. 

Таким образом, в 2020 году за невыполнение приказа Министерства о за-

прете приема руководитель общеобразовательной организации привлечен к ад-

министративной ответственности по части 1 ст. 19.4 КоАП РФ2, должностному 

лицу назначено административное наказание в виде предупреждения. 

По фактам неисполнения предписаний в установленный срок специали-

стами Министерства возбуждено 14 дел об административных правонарушени-

ях в отношении юридических и должностных лиц. Общая сумма назначенных 

судом административных штрафов за указанные правонарушения составила  

56 600 рублей. 

                                                      
1Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 (ред. от 14.09.2020) № 438 «Об особенностях осуществления в 

2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 

Правил подготовки органами госконтроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законода-

тельства РФ. 22.02.2014. № 20. 
2 Там же. 
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В 2020 году не применялась мера реагирования как приостановление дей-

ствия свидетельств о государственной аккредитации по результатам контроль-

но-надзорных мероприятий. 

По итогам проведённого анализа, можно сформулировать предложения, 

связанные с осуществлением госконтроля (надзора), муниципального контроля 

и направленные для повышения эффективности такого контроля (надзора) и 

сокращение административных ограничений в предпринимательской деятель-

ности: 

1.Создать централизованную систему программного обеспечения для 

проведения компьютерного тестирование с целью контроля качества подготов-

ки обучающихся. 

2. Разработать единые квалификационные требования к каждой должно-

сти, относящихся к администрации общеобразовательных учреждений. 

3. Проводить плановые проверки на основании ежегодных планов, разра-

батываемых органами государственного надзора, которые могут быть доведены 

до сведения заинтересованных лиц с помощью их размещения на официальных 

сайтах проверяющих органов. 

4. Обеспечить системное методическое сопровождение деятельности 

Управления контроля и надзора в сфере образования, как реализация программ 

повышения квалификации специалистов, своевременную подготовку разъясне-

ний и методических рекомендаций по применению в контрольно-надзорной де-

ятельности изменений законодательства. 

5. Создать аттестационную комиссию Управления надзора и контроля в 

сфере образования, которая будет иметь полномочия: при проверки дошколь-

ных и общеобразовательных учреждений на предмет подтверждения отсут-

ствия или наличия достаточной квалификации для занимаемой должности. 

6. Определить единый перечень обязательных требований с дифференци-

ацией по типам образовательных организаций или видам образовательных про-

грамм. 
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ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ НОВОЙ  

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ «COVID-19»1 

 

Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяется выработке 

стратегии противодействию пандемии «COVID-19». Введено обязательное ис-

пользование средств индивидуальной защиты, QR – коды. Но самым эффектив-

ным методом защиты населения остается вакцинация.  

Ключевые слова: вакцинация, «COVID-19», пандемия, эффективность. 
 

 Здоровье каждого гражданина является приоритетной ценностью любого 

правового государства. Аппарат управления страной обязан применить все не-

обходимые методы воздействия для того, чтобы снизить риски заражения насе-

ления. Особенно актуальной данная тема стала с марта 2020 года, т.е с момента 

начала всемирной пандемии новой коронавирусной инфекции. Если задуматься 

то, можно отследить те действия, которые применены высшим руководством. А 

именно, всеобщие локдауны, использование средств индивидуальной защиты, 

запреты на культурно – массовые мероприятия, штрафы за несоблюдение про-

тивоэпидемического режима и многое другое. Но дали ли данные решения ка-

кой – либо результат? Ответ на этот риторический вопрос у каждого свой. 

Можно добавить лишь один факт, что мы переживаем уже четвертую волну 

всеобщего заболевания. Людей уже не пугает сам опасный и смертельный ви-

рус, а настораживают эти бесконечные и по большой части бесполезные меры 

Правительства и Федеральное собрание Российской Федерации.  

 Естественно, пока руководство страны пытается как -то снизить темпы 

распространения «COVID-19», ученые тоже не сидели без дела. Для того, что-

бы преодолеть любой вирус необходимо выработать коллективный иммунитет. 

А это в свою очередь возможно лишь при наличии вакцины. Первую общедо-

ступную вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) зарегистрировали в России 
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11.08.2020. В настоящий момент существуют следующие разрабатываемые и 

используемые в России вакцины: Гам-Ковид-Вак (торговая марка "Спутник 

V"); «ЭпиВакКорона» – вакцина на основе пептидных антигенов для профилак-

тики COVID-19; «Спутник Лайт»; «ЭпиВакКорона-Н» – вакцина на основе пеп-

тидных антигенов для профилактики COVID-19; «Ковивак»; Вакцина для про-

филактики COVID-19 ФГУП СПбНИИВС ФМБА России; Ad5-nCoV. 1 

Для того, чтобы пройти иммунизацию любой из представленных вакцин необ-

ходимо выполнить ряд довольно простых шагов. Любому гражданину чтобы 

записаться на Едином портале государственных услуг нужно выбрать услугу 

«Запись на приём к врачу». В карточке услуги выбрать поликлинику, долж-

ность «врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19». После 

выбора должности выбрать «Кабинет вакцинации от COVID-2019», удобное 

время и записаться. 

Даже при таких, казалось бы, созданных благоприятных условиях население не 

стремится выполнить данные шаги и внести свой вклад в формирование кол-

лективного иммунитета. Для этого есть целый ряд причин:  

1. Люди не верят в эффективность представленных вакцин; 

2. Несмотря на наличие записи в медицинских учреждениях и в мобиль-

ных пунктах вакцинации создаются огромные очереди; 

3. В данных очередях есть большая вероятность просто на просто зара-

зиться; 

4. Население не понимает логики действий высшего руководства; 

5. Иммунизация по большой части является в настоящий момент не пра-

вом, а обязанностью. 

6. Неизвестны побочные эффекты каждой из вакцин. 

Правительство страны и Федеральное собрание, понимая, что меры пред-

принимаемые ими абсолютно никак не действуют, решило использовать карди-

нальные меры. А именно сделать вакцинацию из добровольной в добровольно – 

принудительную.  

Так, например, Российский союз промышленников и предпринимателей 

предлагает ускорить принятие решения о включении вакцинации против 

COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок. 

При этом в союзе отметили, что резкий рост заболеваемости COVID-19 и реше-

ние объявить нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября 2021 года 

приводит к существенным финансовым потерям для бизнеса. 

«При этом, к сожалению, обесцениваются усилия работодателей, регио-

нальных властей и российских граждан, прошедших вакцинацию и ревакцина-

цию, по созданию защитного коллективного иммунитета», – заявили в Россий-

ский союз промышленников и предпринимателей (далее РСПП). 

В РСПП напомнили, что, по мнению предпринимательского сообщества, 

в сложившихся условиях наиболее эффективным средством для достижения 

целевого коллективного иммунитета не менее 80% от населения страны являет-
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ся переход к обязательной вакцинации и внесение вакцинации против COVID-

19 в национальный календарь профилактических прививок. 

Как отметили в союзе, соответствующее обращение в адрес председателя 

правительства РФ Михаила Мишустина направил президент РСПП Александр 

Шохин по инициативе предпринимательского сообщества.1 

Принцип добровольности вакцинации сохранится в случае внесения прививки 

от коронавирусной инфекции в национальный календарь, заявил во вторник за-

меститель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. 

"Принцип добровольности сохраняется, и ни в коем мере он в данном законо-

проекте (о включении вакцинации от ковида в национальный календарь приви-

вок) не регламентируется", – сказал он, выступая на пленарном заседании в 

Госудуме. 

По словам заместителя министра здравоохранения, вакцинация против 

коронавирусной инфекции медицинских работников остается добровольной, 

несмотря на то, что они работают в очагах инфекции. 

"На сегодняшний день хотя медицинские работники работают по сути дела в 

очагах инфекции, их вакцинация добровольна, и никто не заставляет медработ-

ников насильно прививаться от ковида", – сказал он. 

Отвечая на вопрос о том, не будет ли так, что после внесения вакцинации 

против коронавируса в национальный календарь прививок, на какие-то катего-

рии граждан будут наложены профессиональные ограничения, Гриднев отме-

тил, что "здесь никаких ограничений быть не может". 

Замглавы ведомства также заявил, что Минздрав пропишет добровольность 

вакцинации от коронавируса в законопроекте, вносящем ее в национальный ка-

лендарь прививок. 

Ранее с таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Воло-

дин. Законопроектом, который правительство внесло в конце мая, предлагается 

уточнить, что "национальный календарь профилактических прививок включает 

в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, ко-

ри, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, 

гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)". Ранее инициативу поддержал профильный ко-

митет Госдумы по охране здоровья. 

"Мы должны этот крайне важный законопроект обязательно принять, мы 

проведем максимальную работу с профильным комитетом, для внесения изме-

нений, чтобы еще раз подчеркнуть добровольность и акцентировать на этот 

моменте, для того, чтобы все наше коллеги, население, понимали, что эта вак-

цинация важная, но в то же время на добровольных началах", – сказал Гриднев. 

Статс-секретарь – заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил 

Орлов, в свою очередь, добавил, что в целом все подзаконные акты Минздрава 

не предусматривают какой-либо обязательности. "Но, чтобы не было сомнений, 

в законе надо обязательно уточнить ко второму чтению в виде поправки", – 

сказал он. 
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Ранее предложил включить вакцинацию от COVID-19 в национальный 

календарь прививок премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что 

соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике уже 

подготовлены. Мишустин также заверил, что у людей и дальше будет возмож-

ность бесплатно вакцинироваться.1 

 Отдельно хотелось бы отметить введение QR – кодов, которые в свою 

очередь можно получить лишь тремя способами: 

1. Пройти полный курс вакцинации; 

2. Переболеть новой коронавирусной инфекцией; 

3. Сдать ПЦР – тест. 

Сейчас практически во всех субъектах Российской Федерации введены 

правила. С 25 октября наличие маски уже мало кого волнует. В силу вступила 

система QR-кодов, поэтому без документов о вакцинации, официально перене-

сенном заболевании или же отрицательного ПЦР-тест и паспорта не пустят в: 

- кафе, рестораны, столовые, караоке-бары, кальянные, бары, закусоч-

ные и фуд-корты. Если документов нет, можно попросить на вынос. 

- салоны красоты, парикмахерские, косметические, маникюрные, мас-

сажные и СПА-салоны, бани, солярии и сауны; 

- спорт-залы, фитнес-центры, бассейны; 

- торговые центры; 

- кинотеатры, театры, цирки, музеи, галереи, библиотеки; 

- организации, предоставляющие государственные и муниципальные 

услуги; 

- гостиницы, объекты размещения, хостелы. 

Вместе с QR-кодом на входе в любое заведение придется предоставить 

паспорт, чтобы подтвердить личность. Кроме того, снова вводятся ограничения 

по заполняемости залов в театрах и кинотеатрах – не больше 50% от общего 

количества мест. 

Сбежать от суеты в отель на берегу моря без QR-кода тоже не получится. 

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом по всему полуострову туристов не 

смогут заселить в номер без предоставленного сертификата, а также ПЦР-

теста.2 

 Таким образом, можно прийти к следующим выводам. Времена меняются 

и приходится подстраиваться под новые реалии. Если бы у наших граждан уро-

вень доверия к руководству страны был бы хоть немного выше, то я уверена, 

что вакцинация шла бы совсем другими темпами. Решать вопрос о прохожде-

нии иммунизации и внесения вклада в рост коллективного иммунитета должен 

каждый человек сам. И уж точно превращение вакцинации в принудительную 

не приведет ни к чему хорошему. Люди будут находить методы уйти от нее и 

лазейки в законодательстве. 
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Аннотация. В работе анализируется институт судебного доказывания в 

административном судопроизводстве, путем выявления специфических черт и 
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Доказательственное право является очень важным институтом производ-

ства по юридическим делам, оно позволяет полно и объективно выяснить необ-

ходимые обстоятельства. Примечательно, что нормы, посвященные юридиче-

ским доказательствам, содержатся во всех процессуальных кодексах, а доказа-

тельственное право принято считать межотраслевым институтом, который со-

держит положения с общеправовым значением. Но одновременно с этим в каж-

дой процессуальной отрасли содержатся специфические проявления данного 

института. Применительно к административному процессу, нормы, посвящен-

ные доказыванию и доказательствам, содержатся в главе 6 Кодекса админи-

стративного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ). Нор-

мы кодекса отражают не только общие, но и особые положения, которые опре-

делены спецификой административных отношений, где участники находятся в 

отношениях власти и подчинения. Отличительной чертой является тот факт, 

что нормы о доказательствах и предмете доказывания содержатся не только в 

процессуальном, но и в материальном праве. Так, доказыванием именуется дея-

тельность по собиранию, процессуальному закреплению, проверке, оценке и 

                                                      
  © Кырова У.А., 2021 
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использованию доказательств, с целью разрешения дела, и предмет доказыва-

ния, применительно к административному процессу, содержится в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях(далее – КоАП 

РФ).Под предметом доказывания понимаются обстоятельства, подлежащие 

объяснению по каждому юридическому делу, и ст. 26.1 КоАП РФ нормативно 

закрепляет предмет доказывания, путем перечисления перечня обстоятельств. 

Рассматривая особенность института доказывания в административном праве, 

важно отметить, что рассмотрение административных дел происходит не толь-

ко на основании КАС РФ, например, арбитражные суды рассматривают дела в 

соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федера-

ции(далее – АПК РФ), что прописано в ст. 29 АПК РФ и касается оспаривания 

нормативных и ненормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, решений и действий, государственных органов, должностных лиц, ор-

ганов местного самоуправления, а так же иных органов и организаций, наде-

ленных государственными и иными публичными полномочиями, и в главе 25 

АПК РФ, где прописан порядок рассмотрения дел о привлечении к администра-

тивной ответственности. 

Спецификой института доказывания в административном судопроизвод-

стве является так же то, что КАС РФ в пункте 7 ст.6 и ст. 14 закрепляет поло-

жения о том, что доказывание по административным делам осуществляется на 

основе принципа состязательности и равноправия сторон при активной роли 

суда.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 36 (ред. 

От 17.12.2020)1данный принцип выражается в возможности полного установле-

ния всех фактических обстоятельств по административному делу, в силу при-

менения правомочия по выявлению и истребованию судом по собственной 

инициативе доказательств в целях правильного разрешения дела, что норма-

тивно закреплено в части 1 статьи 63; части 8, 12 статьи 226; части 1 статьи 306 

КАС РФ. Однако нельзя утверждать, что данные полномочия суда препятству-

ют реализации принципа состязательности и равноправия, потому что лица, 

участвующие в деле, процессуально равны и обладают комплексом процессу-

альных прав и обязанностей. 

Согласно ч. 1 ст.59 КАС РФ доказательствами по административному де-

лу признаются полученные в предусмотренном КАС РФ и иными федеральны-

ми законами порядке сведения о фактах, на основании которых суд устанавли-

вает наличие или отсутствие обстоятельств, аргументирующих требования и 

возражения лиц, участвующих в деле, и иных обстоятельств, которые имеют 

значение для верного рассмотрения и разрешения дела. В КАС РФ содержится 

емкий и исчерпывающий перечень доказательств, к ним относятся: объяснения 

лиц, участвующих в деле, и показания свидетелей, полученные в том числе пу-

тем использования систем видеоконференцсвязи, а также письменные и веще-

ственные доказательства, аудио и видеозаписи, заключения экспертов, так же 

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 36 (ред. от 17.12.2020) «О некоторых вопросах 

применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»// СПС Консуль-

тантПлюс. 
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как и в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ), в отличие от АПК РФ, где допускаются и иные документы и матери-

алы. В сравнении с АПК РФ в КАС РФ консультации специалиста, хоть и при-

общаются к административному делу, но к доказательствам не относится, со-

гласно части 4 ст. 169 КАС РФ. 

На практике данная норма применяется следующим образом: рассматри-

вая кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции 

от 30.07.2021 №88а-18436/2021 по делу Крутикова М.Ю., который обратился в 

суд с административным исковым заявлением, где просил признать незакон-

ными действия инспектора ГИБДД по Тульской области по отказу ему в сдаче 

экзамена, а также признать результаты недействительными и считать экзамен 

сданным. Судебной коллегией по административным делам Первого кассаци-

онного суда общей юрисдикции была рассмотрена жалоба Крутикова М.Ю. на 

решение Ефремовского районного суда Тульской области от 2 октября 2020 го-

да и апелляционное определение судебной коллегии по административным де-

лам Тульского областного суда от 8 декабря 2020 года. Довод кассационной 

жалобы о не привлечении к участию в деле для дачи пояснений специалиста, 

подлежал отклонению исходя из того, что необходимость вызова специалиста 

относится к компетенции суда и является правом, а не обязанностью, которое 

может быть реализовано в случае, если при учете всех обстоятельств дела суд 

придет к выводу о необходимости осуществления данного процессуального 

действия для правильного разрешения спора. Данный вид доказательства мо-

жет и не находит широкого применения при разрешении административных 

дел, но факт того, что оно не относится к доказательствам, может ограничивать 

доказательственные полномочия сторон. 

Процесс оценки доказательств состоит из определения их относимости, 

допустимости, достоверности, значения и достаточности. Относимость доказа-

тельств устанавливает связь между доказательствами и обстоятельствами, 

именно эта связь позволяет отнести конкретные факты к доказательствам. До-

пустимость доказательств включает в себя принцип соблюдения законности в 

процессе доказывания. Доказательства являются допустимыми, если они отве-

чают требованиям, указанным в ст. 59 КАС РФ. Достоверность доказательства 

означает его точность реально существующим обстоятельствам. Заключитель-

ным элементом оценки является определение значения и достаточности, ни од-

но доказательство не имеет заранее установленной силы и большего значения 

по сравнению с другими. Все вышеперечисленные характеристики как раз от-

личают доказательства от иных положений и фактов. 

Таким образом, в результате изучения института доказывания в админи-

стративном процессе, его можно увидеть особенности и отличия по сравнению 

с другими процессами, что обусловлено предметом административного права и 

особенностями административных правоотношений, однако стоит отметить, 

что все установленные признаки, хоть и имеют некоторые отличительные ха-

рактеристики, но по большей мере схожи и с гражданским, и с арбитражным 

процессами, и в некотором даже идентичны. 
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 В Российской Федерации одной из важнейших национальных целей раз-

вития на период до 2030 г. стала цифровая трансформация, в рамках которой 

ставится задача достижения «цифровой зрелости» ключевых отрас-

лей экономики, социальной сферы, включая здравоохранение и образование, а 

также государственное управление1. С учетом этого, перед органами исполни-

тельной власти субъектов РФ также ставится задача цифровой трансформации 

таких важнейших отраслей, как экономика, социальная сфера и государствен-

ное управление. В рамках реализации национальной стратегии цифровой 

трансформации к наиболее актуальным проблемам отрасли государственного 

управления на региональном уровне относится вопрос, касающийся совершен-

ствования контрольно-надзорной деятельности. Так, согласно Стратегии в об-

ласти цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и гос-

ударственного управления Челябинской области одним из вызовов цифровой 

трансформации в сфере государственного управления является цифровое досу-

дебное обжалование решений контрольно-надзорных органов через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (далее – Госуслуги). Кроме 

того, в указанной стратегии подчеркивается, что дистанционные методы кон-

троля является приоритетными для всех региональных видов контроля. Иными 

словами, ставится задача проведения контрольно-надзорных мероприятий и 

установление процедуры обжалования решений контрольно-надзорных органов 

в дистанционном формате. 

 Правовое регулирование деятельности контрольных (надзорных) органов 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации» (далее – ФЗ № 248). Согласно ч. 3 ст. 10 ФЗ № 248 реше-

ния (действия или бездействие) контрольного (надзорного) органа и его долж-

ностных лиц могут быть обжалованы в установленном данным Федеральным 

законом порядке. Соответствующий порядок обжалования установлен Главой 9 

ФЗ № 248, в рамках которой установлен обязательный досудебный порядок об-

разования решений, действий (бездействия) контрольно-надзорного органа. 

Особенностью данной Главы является поэтапное вступление в законную силу 

отдельных ее положений. В частности, с 01.07.2021 г. вступают в законную си-

лу положения, посвящённые обязательному досудебному порядку рассмотре-

ния жалоб для федеральных видов контроля, с 01.01.2022 г. – для региональных 

и муниципальных видов контроля, а с 01.01.2023 г. – для всех видов контроля 

(ст. 98 ФЗ №248). 

 Таким образом, досудебное обжалование решений (действий или бездей-

ствия) контрольно-надзорного органа, его должностных лиц осуществляется в 

соответствии с указанной главой. Согласно ч. 2 ст. ФЗ № 248 обжалование ре-

шений (действий или бездействия) контрольно-надзорного органа, его долж-

ностных лиц в суд возможно только после их досудебного обжалования. Одна-

                                                      
 

 
1 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года» // СЗ РФ от 2020 г., № 30, ст. 4884. 
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ко указанное положение не распространяется на граждан, которые не осу-

ществляют предпринимательскую деятельность. При этом ч. 1 ст. 40 ФЗ № 248 

предусмотрено, что обжалование лицом решений (действий или бездействия) 

контрольно-надзорного органа, его должностных лиц осуществляется в элек-

тронном виде с использованием единого портала государственных и муници-

пальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных 

услуг, за исключением случаев, когда жалоба содержит охраняемые законом 

сведения (ч. 1.1 ст. 40 ФЗ № 248). Кроме того, жалоба должна быть подписана 

простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью. 

 Однако закрепление в ФЗ № 248 указанного порядка подачи жалобы тре-

бует уточнения в части расширения способов направления жалобы. В частно-

сти, когда заинтересованное лицо может не иметь возможности подать жалобу 

через единый или региональный порталы государственных и муниципальных 

услуг в силу технических либо иных причин. В таком случае направление жа-

лобы иным способом, не указанным в ч.1 ст. 40 ФЗ № 248, будет являться 

нарушением установленного законом порядка. 

 С точки зрения Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), закреплен следующий порядок подачи 

жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. Со-

гласно ч. 3.1 ст. 30.2 КоАП РФ допускается подача жалобы на постановление 

по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого право-

нарушения средствами фиксации, работающими в автоматическом режиме, в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью либо простой электронной подписью с использованием 

портала Госуслуг либо посредством заполнения формы, размещенной на офи-

циальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». Представляется, что на примере КоАП РФ следует расширить способы 

направления жалобы на решения (действия или бездействие) контрольно-

надзорного органа, его должностных лиц аналогичным образом, то есть закре-

пив в ч.1 ст. 40 ФЗ № 248 положение о возможности подачи жалобы посред-

ством заполнения формы, размещенной на официальном сайте контрольно-

надзорного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При этом следует указать, что подача жалобы на решения (действия или без-

действие) контрольно-надзорного органа, его должностных лиц указанным спо-

собом допускается при наличии технической возможности у последнего при-

нять жалобу в электронной форме. 

 Рассматривая установленный ч.1 ст. 40 ФЗ № 248 порядок обжалования, 

следует обратить внимание на п. 3 ч. 1 ст. 17 данного Закона, в котором преду-

смотрено понятие информационной системы досудебного обжалования как 

подсистемы государственной информационной системы, использующейся в це-

лях информационного обеспечения контрольно-надзорной деятельности. В 

данном случае указанной информационной системой является сайт Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, частности сервис «Жалоба 

на решение контрольного органа». С помощью данного сервиса возможно под-
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крепление номера проверки из Единого реестра проверок к подаваемой жалобе, 

что позволяет существенно сократить время ее рассмотрения контрольно-

надзорным органом либо должностным лицом, проводившим проверку. Кроме 

того, как заявляют разработчики, применение данного сервиса позволит избе-

жать судебных издержек, уменьшить сроки и ход рассмотрения жалобы долж-

ностным лицом. 

 Тем не менее, досудебное обжалование решений контрольно-надзорного 

органа, действий и (или) бездействия его должностных лиц было введено в те-

стовом режиме (с 17.10.2020 г. по 30.06.2021 г.) и не являлось обязательным. 

Согласно п. 4 Положения о проведении на территории Российской Федерации 

эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорно-

го) органа, действий (бездействия) его должностных лиц, утв. постановлением 

Правительства РФ от 24.07.2020 г. № 1108 (далее – Положение), заинтересо-

ванное лицо вправе в добровольном порядке подать жалобу посредством ис-

пользования личного кабинета в ФГИС «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг». Кроме того, данным постановлением был установлен 

перечень участников эксперимента, которые уполномочены рассматривать по-

ступающие в рамках данного эксперимента жалобы. Среди них указаны 19 ве-

домств, осуществляющие 62 вида федерального госконтроля (надзора), в том 

числе МЧС России, ФНС России, Ростехнадзор, Роструд, Ростуризм, Роспо-

требнадзор, Росреестр, Росздравнадзор, Рособрнадзор, Минпромторг России и 

др. 

 Согласно п. 10 Положения контрольно-надзорный орган, его должност-

ное лицо вправе запросить у лица, подавшего жалобу, дополнительные инфор-

мацию и документы, которые относятся к предмету жалобы, посредством ис-

пользования личного кабинета сайта Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг. При этом в случае неполучения от данного лица указанных 

информации и документов уполномоченный орган не вправе отказать в рас-

смотрении жалобы. В связи с этим целесообразным представляется закрепление 

в данном пункте возможности направления дополнительной информации и 

недостающих документов в электронном виде посредством заполнения соот-

ветствующей формы на официальном сайте контрольно-надзорного органа, по-

скольку, например, форма для обратной связи, размещенная на сайте Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, может оказаться недоступ-

ной либо находиться в ограниченном режиме. С учетом этого, думается, что 

обращение к официальному сайту контрольно-надзорного органа в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью направления необходи-

мой информации и материалов позволит более оперативно и эффективно рас-

сматривать должностными лицами контрольно-надзорных органов жалобы в 

досудебном порядке. 

 Подводя итог, за последние годы развитие механизмов досудебного об-

жалования решений контрольного-надзорных органов перешло на качественно 

новый уровень: реализация стратегии цифровой трансформации позволила из-

менить взаимодействие контрольно-надзорного органа и контролируемого ли-

ца, добившись его прозрачности и удобства. Вместе с тем досудебное обжало-
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вание решений контрольно-надзорных органов находится на промежуточном 

этапе развития и требует уточнения в части способа направления жалобы в 

электронной форме. На проиллюстрированном в КоАП РФ примере представ-

ляется необходимым внести соответствующие изменения в ч.1 ст. 40 ФЗ от 

31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации» и п. 10 Положения, утв. Постановлени-

ем Правительства РФ от 24.07.2020 г. № 1108, закрепив отдельный порядок 

направления жалобы на решения контрольно-надзорных органов посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте контрольно-

надзорного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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В юридической науке имеет важное теоретическое и практическое значе-

ние вопрос разграничения административного правонарушения и уголовного 

преступления. Это связано с тем, что возможны случаи назначения лицу как 

административной, так и уголовной ответственности за схожие или однотип-

ные деяния, когда совершаются противоправные поступки несколько раз, или 

когда назначено несколько административных наказаний на момент соверше-

ния еще одного деяния. Возникают проблемы квалификации, что мешает 

успешной борьбе с преступностью и обоснованному применению мер правово-

го воздействия. В таких случаях границы того, где кончается правонарушение и 

начинается преступление, размыты настолько, что бывает трудно определить, 

имеет ли место одно или другое. Эта проблема может привести к необоснован-

ному расширению области использования мер уголовно-правовых репрессий, 

неприменению административных мер в случаях, когда это необходимо, а так-

же к безосновательному смягчению ответственности за совершение обществен-

но опасного деяния.  

Количество норм, имеющих смежную уголовную и административную 

ответственность, весьма велико. Галахова А.В. в ходе своего исследования 

нашла смежные правонарушениям преступления в десяти главах Особенной ча-

сти Уголовного кодекса Российской Федерации. Это более сорока имеющих 

данную квалификационную проблему норм. Мнение других ученых правоведов 

рисует еще более сложную картину. Рассматривая данный вопрос, многие 

находят более сотни смежных составов в Кодексе об Административных пра-

вонарушениях и Уголовном кодексе. Все это указывает на важность проблемы. 

Каждый из этих составов может привести к неправильной квалификации и либо 
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к безосновательному применению мер уголовного принуждения, либо к не-

справедливо мягким мерам по отношению к потенциальному преступнику.  

В современном российском законодательстве административная преюди-

ция также присутствует. Например, статья 14.10 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской федерации и статья 180 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации регулируют одинаковые нарушения в области средств ин-

дивидуализации товаров, работ или услуг. Разница заключается только в том, 

что в статье Уголовного кодекса прописана неоднократность деяния.  

Среди других примеров административной преюдиции в законодатель-

стве Российской Федерации можно назвать статью 158.1 УК РФ (мелкое хище-

ние, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), ста-

тью 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию), статью 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним ал-

когольной продукции).  

Между тем, современные ученные критикуют административную прею-

дицию, считая, что таким образом из одного и того же противоправного деяния 

образуются два разных состава. Однако, существует и противоположная пози-

ция по отношении к административной преюдиции, считающая, что ее необхо-

димо поддерживать и усиливать. Например, С.Ф. Милюков1полагает, что адми-

нистративная преюдиция позволит пресечь общественно опасный путь кон-

кретному правонарушителю на достаточно ранней стадии, но при этом даст 

возможность сэкономить уголовную репрессию без ущерба интересам законо-

послушного населения. Между тем, представляется, что данный подход являет-

ся спорным.  

Юридическая практика, а также научные исследования не подтверждают 

мнение о том, что административное правонарушение является истоком уго-

ловной ответственности. Подобную позицию разделяет Э.Н. Жевлаков, указы-

вая, что проступок не может перерасти в новое качество уголовного преступле-

ния, сколько бы раз оно не повторялось.  

Далее, имеет большое значение определение того, что является основным 

критерием разграничения границ уголовной и административной ответственно-

сти. Большинство современных ученых теоретиков считают, что этим критери-

ем является общественная опасность. Чем серьезнее имеется нарушение прав и 

интересов лиц, организаций или государства, тем больше вероятность назначе-

ния именно уголовной ответственности. Однако, в данном вопросе можно 

найти проблему даже на уровне базисного анализа дефиниций. Существует су-

щественный изъян в раскрываемом Кодексом об административных правона-

рушениях понятии «правонарушение», указанном в ст. 2.1. Особенно этот изъ-

ян виден при сравнении этого понятия с дефиницией понятия «преступление» в 

ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации. В статье 2.1 КоАП РФ ука-

занно, что «Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за кото-

рое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 
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административных правонарушениях установлена административная ответ-

ственность». Как можно заметить, в этом определении присутствуют признаки 

противоправности, виновности и наказуемости, но отсутствует признак обще-

ственной опасности. В свою очередь, статья 14 УК РФ содержит указание на 

данный признак. Представляется, что в данном случае создается ложное пред-

положение об отсутствии данного признака в правонарушении.  

Об этом высказался Бахрах Д.Н.1 Так, по его мнению, вредоносность по-

чти всех административных правонарушений невелика, и они не являются об-

щественно опасными. Между тем, с данной позицией нельзя согласиться. Даже 

ввиду своей незначительности любое правонарушение не соответствует уста-

новленному закону и наносит вред интересам физических и юридических лиц, 

обществу и государству. То есть, правонарушение несет в себе хоть и малую, 

но опасность, рискующую увеличиться в количествах и перерасти уже в пре-

ступление. Можно согласиться с Алехиным А. П.2, который указывает, что в 

таком случае возникает вопрос, необходимы ли меры государственного при-

нуждения, если в правонарушениях нет общественной опасности. Представля-

ется, что поскольку любое противоправное действие противоречит закону и, 

следовательно, несет в себе вред, оно является и общественно опасным. В связи 

с этим представляется, что для более четкого понимания сущности администра-

тивного правонарушения следует внести изменение в статью 2.1 КоАП РФ, ко-

торая раскрывает понятие административного правонарушения путем добавле-

ния в дефиницию признака общественной опасности.  

Также необходимо остановиться на проблеме разграничения ответствен-

ности по признаку общественной опасности. Так, если разграничение произво-

дится путем оценки размера причиненного общественного вреда, то возникает 

вопрос, какой именно размер причиненного вреда переходит в уголовно нака-

зуемый существенный вред. На законодательном уровне отсутствует конкрети-

зация того, какой конкретно вред считать существенным или крупным. Из-за 

этого возникают ситуации, когда разные юристы-практики различно оценивают 

размер вреда. Одни считают, что причиненный вред все еще находится в рам-

ках административной ответственности, другие считают, что вред уже можно 

причислить к крупному уголовно-наказуемому. Усугубляет дело также разница 

серьезности последствий административной и уголовной ответственности. Ги-

потетически, за один и тот же состав в одном случае может быть назначена ад-

министративная ответственность, а в другом случае уголовная, что значительно 

серьезнее для лица, подвергаемого уголовной ответственности.  

Мнение ученых по вопросу введения категории уголовных проступков в 

основном положительное.  

Как считает А.Г. Кибальник, введение уголовных проступков даст более 

четкое и понятное разделение «зон ответственности» уголовного и администра-

тивного права. Следует признать, что разрешение вопроса имеет потенциал 
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стать хорошей почвой для решения проблемы разграничения уголовной и ад-

министративной ответственности. Однако, представляется, что категория уго-

ловных проступков требует тщательной и детальной теоретической и практиче-

ской проработки и анализа. Следует согласиться с К.М. Хутовым1, который 

указывает на необходимость введения корректив в нынешний законопроект, так 

как в данной редакции законопроекта отсутствует чёткая дефиниция уголовно-

го проступка. Также отсутствует обозначение его отличительных признаков, 

значимых уголовно-правовых параметров, отсутствуют регуляторы в отноше-

нии соучастия или покушения на уголовный проступок. 

В заключении следует отметить, что проблематика разграничений адми-

нистративных правонарушений и уголовных преступлений ввиду своей слож-

ности требует детального и тщательного анализа. Представляется, что необхо-

димо четкое определение признака общественной опасности в понятии админи-

стративного правонарушения и его разграничения от аналогичного признака 

уголовного преступления для предотвращения оценочного субъективизма. 

Предлагаемая многими учеными и поддерживаемая Верховным Судом инициа-

тива введения категории уголовного проступка видится как положительный 

способ решения ряда проблем, связанных с разграничением составов. Однако, 

требуется существенная проработка этой новой категории, начиная от введения 

ясно раскрытой со всеми специфическими признаками дефиниции категории и 

заканчивая регулированием специальных случаев, способных возникнуть в свя-

зи с этим. Например, в случаях соучастия или покушения на уголовный про-

ступок, или в случаях возможного освобождения от уголовной ответственности 

за причинение вреда небольшой тяжести при деятельном раскаянии, примире-

нии с потерпевшим и т.п. В противном случае может возникнуть риск проблем 

разграничения уже уголовного проступка и уголовного преступления, чрезмер-

ного использования категории уголовного проступка для смягчения ответ-

ственности за уголовные преступления, или наоборот, использования мер нака-

зания за уголовное преступление в случаях, когда справедливее было бы ис-

пользовать меры уголовного проступка.  

Как можно заметить, проблема разграничения административной и уголовной 

ответственности актуальна, данная проблема сложна и разрешение возникших 

вопросов требует тщательной проработки.  
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НОВЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
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Аннотация: В статье проведен анализ новых форм контрольно-надзорных 

мероприятий по Федеральному закону № 248"О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Данный закон 

фактически отменил Федеральный закон № 294 от 26.12.2008 г. "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". В статье 

делается вывод, что ФЗ №248 имеет ряд преимуществ по сравнению с ФЗ 

№294. 

Ключевые слова: федеральный закон, контрольно-надзорные органы, гос-

ударственный контроль.  
 

Президентом Российской Федерации 31 июля 2020 года подписан Феде-

ральный закон Российской Федерации № 248 "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", который всту-

пил в законную силу с 1 июля 2021 и пришел на смену Федеральному закону 

№294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". При этом создан переходный период на срок более трех лет, в кото-

ром прежнее правовое регулирование сохраняется для целого ряда видов кон-

троля. 

Цель введения нового закона заключается в усовершенствовании законо-

дательства о государственном контроле (надзоре), который должен отвечает 

вызовам современного общества.  

Новый закон создал Единый реестр видов федерального государственно-

го контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
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муниципального контроля. Единый реестр контрольных (надзорных) мероприя-

тий (ЕРКНМ), ввел запрет на проведение любого контрольно-надзорного меро-

приятия до внесения сведений о нем в ЕРКНМ. 

Реформирование контрольно-надзорной деятельности включает в себя и 

принятие ФЗ №247 «Об обязательных требованиях», который вводит в граж-

данский оборот новое понятие «обязательные требования»; создает перечень 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и их ре-

естр; устанавливает обязательное требование об их исполнимости и определяет 

лиц, к которым предъявляются обязательные требования; вводит формы оценки 

исполнения обязательных требований. Этот закон призван завершить «регуля-

торную гильотину» с целью отмены или признания недействующими на терри-

тории России устаревших нормативных правовых актов1. 

Для целей окончания административной реформы длительное время рас-

сматривается новый проект закона об административных правонарушениях, 

процессуальный кодекс об административных правонарушениях, т.к. научным 

сообществом внесено много поправок и возражений на первичные проекты за-

конов. 

Рассмотрим изменения, которые коснулись контрольно-надзорных меро-

приятий. В ФЗ №248 впервые разделяются термины «контрольно-надзорные 

мероприятия» и «контрольно-надзорные действия», введена глава о профилак-

тических мероприятиях.  

В свою очередь контрольно-надзорные мероприятия разделяются на кон-

троль со взаимодействием с контролируемыми лицами и без взаимодействия. 

Со взаимодействием 7 видов: контрольная закупка, мониторинговая закупка, 

выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 

проверка, выездная проверка. Без взаимодействия 2 вида: наблюдение за со-

блюдением обязательных требований и выездное обследование. 

Контрольные (надзорные) действия подразделяются на: осмотр, досмотр, 

опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, отбор 

проб (образцов), инструментальное обследование, испытание, экспертиза, экс-

перимент. 

В ФЗ № 248 закрепляется 7 видов контрольно-надзорных мероприятий в 

отличие от ФЗ № 294 (гл. 2), где их было всего 4: документарная проверка, вы-

ездная проверка, контрольная закупка, рейдовый осмотр. 

Были внесены изменения, касающиеся такого контрольно-надзорного ме-

роприятия, как контрольная закупка (ст. 16.1 прежнего закона). В соответствии 

со статьей 67 ФЗ№248 изменился порядок проведения контрольной закупки в 

дистанционном формате. Требования к ее проведению в дистанционном фор-

мате закреплены в пункте 10 данной статьи (объявление о проведении дистан-

ционной контрольной закупки осуществляется путем размещения копии реше-

ния о проведении дистанционной контрольной закупки и экземпляра акта о 

проведении дистанционной контрольной закупки в едином реестре контроль-

ных (надзорных) мероприятий не позднее чем на следующий рабочий день по-
                                                      
1 Федеральный закон "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 247-ФЗ// Офи-

циальный интернет-портал правовой информации http://www.consultant.ru – 13.11.2021 
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сле дня проведения дистанционной контрольной закупки; возврат продукции 

(товаров), результатов выполненных работ или оказанных услуг (если возврат 

возможен исходя из характера продукции (товаров), результатов выполненной 

работы или оказанной услуги) осуществляется в порядке, аналогичном порядку, 

применяемому контролируемым лицом при совершении соответствующей 

сделки; возврат денежных средств контрольному (надзорному) органу осу-

ществляется путем незамедлительного возврата наличных денежных средств 

инспектору или незамедлительного принятия представителями контролируемо-

го лица необходимых действий по возврату денежных средств, перечисленных 

в ходе дистанционной контрольной закупки путем безналичных расчетов, на 

счет, с которого производилась оплата). Пунктом 3 статьи 67 ФЗ №248 вводят-

ся такие контрольные(надзорные)действия, как осмотр и эксперимент, которые 

могут совершаться при осуществлении контрольной закупки. В соответствии со 

статьей 76 «Под осмотром в целях настоящего Федерального закона понимает-

ся контрольное (надзорное) действие, заключающееся в проведении визуально-

го обследования территорий, помещений (отсеков), производственных и иных 

объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (от-

секов), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, де-

монтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными 

способами». В статье 85 «Под экспериментом в целях настоящего Федерально-

го закона понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в ис-

пользовании тест-предметов (предметов, имитирующих оружие, взрывчатые 

вещества или другие устройства, предметы и вещества, в отношении которых 

установлены запреты или ограничения на их использование), и (или) тест-

субъектов (лиц, имитирующих нарушителей обязательных требований), и (или) 

тест-заданий, и (или) тест-ситуаций». 

Также, если сравнить пункт 4 статьи 67 ФЗ №248 и пункт 5 статьи 16.1 

ФЗ №294, то можно увидеть изменение в формулировке данного положения. В 

старом законе контрольная закупка проводилась в присутствии двух свидетелей 

либо с применением видеозаписи, а в новом в присутствии двух свидетелей или 

двух инспекторов.  

В пункте 6 статьи 67 ФЗ №248 устанавливается срок проведения кон-

трольной закупки, который определяется периодом времени, в течение которо-

го обычно осуществляется сделка. В старом законе такое положение отсутству-

ет. Кроме того, пунктом 11 статьи 67 ФЗ №248 установлено, что внеплановая 

контрольная закупка может проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, а по старому закону порядок принятия решения о проведении 

контрольной закупки и внеплановой проверки устанавливался Правительством 

РФ. 

Также изменения коснулись статьи, посвященной проведению рейдовых 

осмотров. В статье 71 ФЗ№248приводиться определение рейдового осмотра 

«под рейдовым осмотром в целях настоящего Федерального закона понимается 

контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 

обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных 

объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, нахо-
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дящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых 

лиц». Пункт 4 статьи 71 приводит перечень контрольно-надзорных действий, 

которые могут совершаться при рейдовых осмотрах. К ним относятся: осмотр, 

досмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, 

отбор проб(образцов), инструментальное обследование, испытание, экспертиза, 

эксперимент. Приводится срок проведения рейдового осмотра, который не мо-

жет превышать десять рабочих дней. При проведении рейдового осмотра срок 

взаимодействия с одним контролируемым лицом не может превышать один ра-

бочий день. В ФЗ №248 появился пункт 9 статьи 71 обязывающий владельцев 

производственных объектов обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепят-

ственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в ре-

шении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исклю-

чением жилых помещений). 

Что касается документарных проверок, то здесь в пункте 3 статьи 72 ФЗ 

№248 приведены такие контрольные (надзорные) действия, как получение 

письменных объяснений, истребование документов, экспертиза, которые могут 

совершаться в процессе проведения документарной проверки. В отличие от 

старого закона в пункте 8 статьи 72 ФЗ №248допускается «проведение доку-

ментарной проверки, предметом которой являются сведения, составляющие 

государственную тайну и находящиеся по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-

ленных структурных подразделений), а также иные особенности проведения 

документарной проверки, связанные с защитой сведений, составляющих госу-

дарственную тайну». Кроме того, пункт 9 статьи 72 ФЗ №248 указывает нам на 

то, что внеплановая документарная проверка может проводится без согласова-

ния с органами прокуратуры. 

Также изменения коснулись выездных проверок. В пункте 1 статьи 73 ФЗ 

№248 поменялась формулировка определения выездной проверки «под выезд-

ной проверкой в целях настоящего Федерального закона понимается комплекс-

ное контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое посредством взаимо-

действия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производствен-

ными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким 

лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений кон-

трольного (надзорного) органа»1. Различия появились в пунктах, касающихся 

места проведения проверок. Ранее (п. 2 ст. 12 ФЗ № 294) выездная проверка 

проводилась по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактическо-

го осуществления их деятельности2, а по новому в пункте 2 статьи 73 ФЗ №248 

«выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятель-

ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

                                                      
1   Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации"// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.consultant.ru – 7.11.2021 
2Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ// Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.consultant.ru – 7.11.2021 
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структурных подразделений) либо объекта контроля». В ФЗ №294 отсутствуют 

сроки проведения выездных проверок, в отличии от ФЗ №248,где в пункте 7 

статьи 73 указано, что срок проведения выездной проверки не может превы-

шать десяти рабочих дней. В пункте 8 статьи 73 перечислен перечень кон-

трольных(надзорных) действий, которые могу совершаться в процессе выезд-

ной проверки. К ним относятся: осмотр, досмотр, опрос, получение письмен-

ных объяснений, истребование документов, отбор проб(образцов), инструмен-

тальное обследование, испытание, экспертиза, эксперимент. 

Продолжая анализ, рассмотрим мониторинговую закупку. В соответствии 

со статьей 68 ФЗ № 248 мониторинговая закупка в отличии от контрольной за-

купки проводиться с целью направления в последующем продукции, товаров, 

результатов работ, на испытание, экспертизу, а также проведения исследования 

на предмет их соответствия обязательным требованиям к безопасности и каче-

ству. Допускается проведение мониторинговой закупки в дистанционной фор-

ме (дистанционная мониторинговая закупка) посредством сети «Интернет», ис-

пользованием почтовой связи, информационно-телекоммуникационных сетей, а 

также сетей связи для трансляции телеканалов и радиоканалов. В связи с этим в 

случае необходимости для того, чтобы зафиксировать процесс мониторинговой 

закупки может применяться видеосъемка, аудиозапись, фотосъемка и другие 

виды фиксации. Также как и контрольная закупка, мониторинговая закупка 

проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. Срок 

мониторинговой закупки определяется временем, в течение которого осу-

ществляется сделка и проводятся необходимые экспертизы. По сравнению с 

контрольной закупкой, где после ее проведения составляется акт, который по-

том подписывается должностным лицом органа государственного контроля, 

проводившим проверку, после проведения мониторинговой закупки инспектор, 

который ее проводил, составляет протокол в двух экземплярах. 

В статье 69 ФЗ № 248 содержатся положения о проведении такой новой 

форме контрольно-надзорного мероприятия как выборочный контроль. Прове-

дение выборочного контроля предполагается проводить посредством отбора 

проб образцов продукции по месту их хранения и реализации контролируемы-

ми лицами для подтверждения их соответствия обязательным требованиям к 

безопасности и качеству. На основании решения контрольного органа выбо-

рочный контроль может проводиться с участием экспертов, специалистов, при-

влекаемых к проведению контрольного мероприятия. Отбор проб при выбороч-

ном контроле обязательно осуществляется при использовании видеозаписи, что 

закреплено в положении о виде контроля. Результаты выборочного контроля 

оформляются в срок не превышающий 15 рабочих дней. 

Следующая форма контрольно-надзорного мероприятия в соответствии 

со статьей 70 ФЗ №248 это инспекционный визит. Инспекционный визит про-

водится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом или вла-

дельцем производственного объекта. Инспекционный визит проводится по ме-

сту осуществления деятельности контролируемого лица либо объекта контроля. 

Он также проводится без предварительного уведомления контролируемого ли-
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ца или владельца производственного объекта. Срок проведения инспекционно-

го визита не может превышать один рабочий день. 

Последняя форма контрольно-надзорного мероприятия, закрепленная в 

статье 75 ФЗ №248, это выездное обследование. В рамках выездного обследо-

вания проводится визуальная оценка соблюдения контролируемым лицом обя-

зательных требований по месту нахождения общедоступного объекта надзора 

без взаимодействия с контролируемым лицом и его информирования. Срок 

проведения выездного обследования не может превышать один рабочий день. 

Если в результате выездного обследования были выявлены признаки наруше-

ний, то инспектор вправе провести контрольную закупку, информация о кото-

рой вносится в единый реестр контрольных мероприятий в течение одного ра-

бочего дня. 

Внеплановые мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекци-

онный визит проводятся только по согласованию с органами прокуратуры. 

В ФЗ №248 появилась глава, посвященная риск-ориентированному под-

ходу, тем самым предпринята попытка сделать правовое регулирование данно-

го института более подробным. В статье 22 ФЗ №248 приводится определение 

риска, под которым понимается «вероятность наступления событий, следстви-

ем которых может стать причинение вреда (ущерба) различного масштаба и 

тяжести охраняемым законом ценностям». Для каждого вида государственного 

контроля должно быть не менее трех категорий риска причинения вре-

да(ущерба), включая в обязательном порядке категорию низкого риска причи-

нения вреда(ущерба). Риск-ориентированный подход должен быть распростра-

нен на все отношения между проверяемыми и проверяющими. 

Возможность проводить контрольно-надзорные мероприятия, а контро-

лируемым лицам возможность подавать жалобы в дистанционном формате с 

использованием сети Интернет говорит о значительном продвижении нашего 

общества в сторону полной цифровизация государственного контроля (надзо-

ра), что приведет к снижению издержек для граждан и организаций, а также бу-

дет способствовать увеличению прозрачности контрольно-надзорной деятель-

ности.  

Можно сделать вывод, что новый ФЗ №248 имеет ряд преимуществ по 

сравнению с ФЗ №294: расширилась сфера применения риск-ориентированного 

подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности; появилась 

четкая регламентация проводимых контрольно-надзорных мероприятий и дей-

ствий; осуществлена оптимизации процесса контрольно-надзорной деятельно-

сти.  
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Аннотация. Сегодня, в свете демократических событий, социальных ре-

форм и стремления России, все институты административного права рассмат-

риваются как практические инструменты для достижения улучшения экономи-

ческих и социальных условий, укрепления верховенства права, а также уста-

новления верховенства закона, справедливости и гуманизма. Статус виновно-

сти юридического лица в административном праве длительный период времени 
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В теории административного права по проблеме категории «вина юриди-

ческого лица» усматривается множество позиций1. На сегодняшний день в за-

конодательстве об административной ответственности воплощены три различ-

ных подхода к ее определению: 

субъективный (п.4 ст. 110 НК РФ); 

объективный (ч. 2 ст. 2.1. КоАП РФ); 

безвиновная ответственность организаций или объективное вменение 

(примечание к ст. 1.5, ч. 7 ст. 2.10 КоАП РФ). 

Одной из таких структур административно-правовой сферы является ад-

министративный процесс, неразвитость которого с точки зрения теории и при-

ложений приводит к сдерживанию государственного строительства. 

В юридической литературе выделяется особый вид юридического про-

цесса: административный процесс, который подразумевает оперативные проце-

дуры государственных органов в отношении рассмотрения споров, возникших 

                                                      
© Лозыченко В.К., 2021 
1 Агапов, А. Б. Субъекты административного права: учебное пособие для вузов / А. Б. Агапов. – Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. – 268 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-9725-5. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/470136 (дата обращения: 04.11.2021). 
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в ходе решения отдельных административных дел, а также использование 

средств административного принуждения1 

Административный процесс связан с материальным административным 

правом, которое отражает стремление сторон достичь установленной законом 

цели, которая служит средством познания факта и представляет суть процесса. 

Четкое понимание содержания административно-правовой науки предоставит 

возможность определить сущность и структуру административного процесса 

без учета широкого или узкого подхода к его пониманию.2 

Наука административного права является частью науки публичного права 

и одной из самых молодых наук. Как самостоятельная отрасль научного знания, 

она берет свое начало из теории разделения властей и теории правового госу-

дарства. Административно-правовая наука в то же время является результатом, 

а также частью “рационального исследовательского знания”, развитого на За-

паде в современную эпоху. Государство (отсюда и “административное государ-

ство”) появилось там как “механическое” и рациональное явление, которое бы-

ло представлено в различных типах и формах, но поначалу имело несколько 

основных функций, с точки зрения социальной практики и потребностей все 

жизненные ситуации государства были предсказуемы, они могли быть оценены 

и управлялись в соответствии с применимым законодательством. На этой осно-

ве административная наука (как прототип науки административного права) в 

1600-х годах развивалась в основном как камеральные и полицейские науки. 

Исследуя нормативные аспекты дворцового и государственного управле-

ния в целом. Разработали свои собственные инструменты для исследования 

управления, его структурной организации и процесса совершенствования. Бу-

дучи по сути политической наукой, камеральная наука должным образом учи-

тывала доктрины, касающиеся экономики и государственных финансов. Новая 

наука административного права была разработана в 19 веке. 

В 1700-х годах впечатляющее развитие административной науки сопро-

вождалось увеличением числа научных работ по административным вопросам 

как практического, так и инструментального характера. Были проанализирова-

ны вопросы, касающиеся повышения административной эффективности, с це-

лью укрепления и распространения государственной власти, увеличения нало-

гового бремени и обеспечения общего развития. Процесс дальнейшего развития 

камералистики включал в себя одновременно разделение компонентов этой 

дисциплины. 

В середине девятнадцатого века камеральные науки находились в усло-

виях относительного упадка, поглощаемые политической наукой. В советский 

период наука административного права формировалась с учетом появления так 
                                                      
1 Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. Особенная часть : учебник для 

вузов / А. Б. Агапов. – 12-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 440 с. – (Высшее обра-

зование). – ISBN 978-5-534-14828-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/481978 (дата обращения: 04.11.2021). 
2 Жеребцов, А. Н. Правовые фикции в механизме административно-правового регулирования управленческих 

отношений : монография / А. Н. Жеребцов, Н. В. Павлов, А. В. Юшко ; под научной редакцией 

А. Н. Жеребцова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 183 с. – (Актуальные монографии). – ISBN 978-5-

534-14164-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/477319 (дата обращения: 05.11.2021). 
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называемого “советского” государственного управления и административного 

права как отрасли права, регулирующей административные отношения1 

Следует отметить, что такое развитие событий было непоследователь-

ным, поскольку в то время занятия по административному праву в советских 

вузах проводили ученые, взгляды которых сформировались задолго до револю-

ции. Значительный вклад в развитие административного права внес выдающий-

ся российский ученый в области административного права начала 20 века  

А. И. Елистратов, завершивший переход от «полицейского права» к науке «ад-

министративное право». Он отметил, что закон о полиции – это закон меча и 

закон могущественной организации, которая бросает вызов положениям закона 

и правилам морали. Административное право было законом, который обеспе-

чивал справедливость и законность в системе административных отношений, 

процедурой, которая не допускала господства беззакония, хаоса, «верховенства 

закона силы и меча» в управлении2 

По мнению А. И. Елистратова, трансформация полицейского права в ад-

министративное осуществляется путем перехода от системы властных отноше-

ний к правовым отношениям. В правовом государстве, по мнению ученого, 

устанавливается не столько вертикальная, сколько горизонтальная связь. Рав-

ное подчинение закону и суду обеспечивает общую правовую основу для 

должностных лиц и широкой публики3 

В конце 1920-х годов произошли изменения в содержании предмета ад-

министративного права в научно-правовых исследованиях, поскольку исследо-

ватели уделяли большое внимание науке государственного управления, и в 

частности организационным факторам совершенствования управления, техно-

логиям управления и организационной перестройке аппарата государственного 

управления. Роль и значение человеческого фактора в государственном управ-

лении были недооценены учеными. В начале 1930-х годов исследования вопро-

сов науки административного права практически прекратились. С момента 

принятия Конституции СССР в 1936 году начался новый этап в развитии адми-

нистративного права, суть которого заключалась в разработке правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе государ-

ственного управления, т. е. исполнительно-распорядительную деятельность со-

циалистического государства. Содержание предмета административного права 

                                                      
1 Административное право России : учебник и практикум для вузов / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией 

П. И. Кононова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 484 с. – (Высшее образова-

ние). – ISBN 978-5-534-13088-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/469601 (дата обращения: 05.11.2021). 
2 Федотова, Ю. Г. Административно-правовое обеспечение национальной безопасности Российской Федера-

ции : учебник для вузов / Ю. Г. Федотова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 321 с. – (Высшее образова-

ние). – ISBN 978-5-534-14950-0. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/485720 (дата обращения: 04.11.2021). 
3 Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. Особенная часть : учебник для 

вузов / А. Б. Агапов. – 12-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 440 с. – (Высшее обра-

зование). – ISBN 978-5-534-14828-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/481978 (дата обращения: 04.11.2021). 
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оставалось бесспорным на протяжении всего существования советского госу-

дарства1 

Административное право, за некоторыми исключениями, действует в со-

ответствии со стандартами, которые были опробованы и проверены десятиле-

тиями. Однако фундаментальные изменения, произошедшие в Российском об-

ществе в начале 1990-х годов, вызвали цепную реакцию долгосрочных транс-

формационных изменения, “проанализированное и стимулированное” обновле-

ние всей правовой системы административного права и ее объекта. 

Поэтому сегодня нет сомнений в том, что процесс реформирования адми-

нистративного права в России, характеризующийся тенденциями объективного 

научного исследования и лишенный черт краткосрочной и динамичной кампа-

нии, возвращаясь к своим основам, движется к его становлению в качестве ве-

дущей отрасли публичного правового регулирования отношений между госу-

дарством и человеком, являющейся стандартом, принятым в демократических 

странах мира. 

В юридической литературе отмечается, что последние десятилетия в от-

ношении юридических лиц последовательно проводится политика ужесточения 

административной ответственности, в результате которой размеры штрафов 

кратно увеличились. Выбор вида административного наказания имеет безаль-

тернативный характер. Практически стал незначительным диапазон между 

низшим и верхним пределами штрафов. Кроме того, казалось бы, повсеместное 

усиление административной ответственности должно было бы способствовать 

повышению уровня административно-правовой дисциплины юридических лиц, 

однако на деле оборачивается общим снижением ее эффективности, либо вы-

зывает социальные реакции, прямо противоположные ожидаемым2 

Так, например, в 1970-х годах О.М. Якуба определил административный 

процесс как установленную законом процедуру рассмотрения и решения всех 

индивидуальных дел в сфере государственного управления, отметив при этом, 

что время, когда оно осуществлялось по разным направлениям, но основное со-

держание все еще формировалось судебными разбирательствами по админи-

стративным правонарушениям. 

С начала 21 века наблюдается широкое разнообразие подходов к понима-

нию понятия административного процесса, его содержания, что напрямую свя-

зано с обновленным взглядом на предмет административного права, переходом 

от чисто “административной”, “карательной” цели административного права к 

“служебной”, “государственной службе”, ориентированной в первую очередь 

на осуществление и защиту прав, свобод и законных интересов физических лиц 

в отношениях с субъектами государственного управления. 

В результате наблюдается заметный, постепенный отход от его понима-

ния только в узком смысле, которое доминирует в национальных администра-
                                                      
1 Административное право России : учебник и практикум для вузов / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией 

П. И. Кононова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 484 с. – (Высшее образова-

ние). – ISBN 978-5-534-13088-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/469601 (дата обращения: 05.11.2021). 
2 Архипов С.В. Индивидуализация административного наказания юридических лиц. – URL: 

 (дата обращения: 05.11.2021). 
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тивных и правовых доктринах, а в некоторых случаях его рассмотрение в ши-

роком смысле и сосредоточение внимания на его представлении как комбина-

ции “трехуровневой” структуры, которая включает административную ветвь 

(процесс, связанный с разработкой, принятием и осуществлением нормативных 

актов органов государственного управления и административных (индивиду-

альных) актов), деликтную (юрисдикционную) ветвь, связанную с рассмотре-

нием содержательных дел, связанных с использованием административного 

принуждения, и судебное разбирательство или судебный, связанный с рассмот-

рением дел в соответствии с административным судопроизводством (в связи с 

принятием Кодекса административного судопроизводства России). 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются главные причины админи-
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Одной из основных проблем в административном праве является обеспе-

чение профилактики преступности среди несовершеннолетних. Актуальность 

темы вызвана тем, что в последние годы в Российской Федерации наблюдается 

неуклонный рост правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Од-

ним из возможных способов решить эту проблему является проведение профи-

лактических работ среди несовершеннолетних и их родителей. 

Наиболее часто встречающиеся составы административных правонару-

шений, совершаемых несовершеннолетними: 

– распитие спиртных напитков, либо потребление наркотических средств 

или психотропных веществ в общественных местах; 

– появление в общественных местах в состоянии опьянения; 

– мелкое хулиганство (Статья 20.1 КоАП РФ) 

– мелкое хищение; 

– уничтожение или повреждение чужого имущества; 
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– управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством; 

– незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов1. 

Административная ответственность несовершеннолетних разъясняется в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Главной причиной отклоняющегося поведения подростков, по мнению 

психологов это неблагополучные семьи, в которых дети по вине родителей не 

получили должного воспитания.  

В.В. Кухарук пишет: «Обострение проблем семейного неблагополучия на 

общем фоне нищеты и постоянной нужды, моральная и социальная деградация, 

происходящая в семьях, приводят к крайне негативным последствиям. Среди 

несовершеннолетних из неблагополучных семей интенсивность преступности 

особенно высока. В основном в этих семьях процветают пьянство, наркомания, 

проституция, отсутствуют какие-либо нравственные устои, элементарная куль-

тура. Специалисты различных наук приводят внушительные цифры, говоря о 

несовершеннолетних, страдающих психическими заболеваниями, не исключа-

ющими и исключающими вменяемость». 

Для разрешения этой проблемы применяются профилактические работы. В 

систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 

управления социальной защитой населения, федеральные органы государ-

ственной власти и органы государственной власти субъектов РФ, осуществля-

ющие государственное управление в сфере образования, и органы местного са-

моуправления, осуществляющие управление в сфере образования , органы опе-

ки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здраво-

охранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, учреждения 

уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные 

колонии и уголовно-исполнительные инспекции). 

КДН и ЗП рассматривают дела в отношении родителей несовершеннолет-

них или лиц, их заменяющих, об административных правонарушениях, преду-

смотренных ст. 5.35 КоАП РФ – неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обя-

занностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних, а также за нарушение порядка или сроков предоставле-

ния сведений о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в 

семью либо в учреждение для детей-сирот, предусмотренных ст. 5.36 КоАП 

РФ2. 

Таким образом, эффективность профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, защита их прав в большой степени зависит от 

организации деловых контактов всех служб ОВД между собой, с иными право-

                                                      
1Федеральный Закон № 195 – ФЗ от 30.12.2001 «Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях».[Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34661/ 
2 Административное право: Учебник / Под ред. А.М. Бобров, О.А. Иванова, А.С. Телегин, Н.В. Тиунова; Перм-

ский государственный национальный исследовательский университет. Пермь 2020. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34661/
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охранительными органами и заинтересованными ведомствами. Безусловно, 

важную роль в разграничении полномочий субъектов профилактики правона-

рушений несовершеннолетних играет Федеральный закон от 24 июня 1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних», так как именно в нем не только перечислены субъ-

екты профилактики, но и в соответствующих статьях закрепляются их права и 

обязанности в данной сфере. Также следует отметить, что государство обязано 

обеспечивать детям конституционные права на жизнь, охрану здоровья, образо-

вание, вырастить их полноценными членами гражданского общества. 
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В настоящее время экономика страны развивается стремительно, в хозяй-

ственный оборот вовлекается все больше хозяйствующих субъектов, однако без 

эффективной системы контроля невозможно полноценное развитие предпри-

нимательства и всей экономики страны в целом.  

Предпринимательская деятельность является объектом государственного 

надзора и защиты, так как она осуществляется лицами, которые обладают спе-

циальным статус и выполняют определенные экономические функции, преду-

смотренные этим статусом и законом, а также не противоречащие ему. Так как 

их деятельность направлена на получение прибыли от пользования имуще-

ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.  

Государственное регулирование предпринимательской деятельности пред-

ставляет собой упорядоченную правовыми актами различного уровня деятель-

ность государства в лице его органов, проводимую совместно с носителями хо-

зяйственных интересов, направленную на отношения в сфере предпринима-

тельской деятельности1. 

Цели государственного надзора: недопущение, изменения или прекраще-

ния хозяйственной ситуации определенного рода или поддержания их в соот-

ветствующем состоянии при помощи системы средств. А также устранения 

терминологической неопределенности, которая в свою очередь негативно от-

ражается на практике применения, в нормативных правовых актах, регулирую-

щих определенные отрасли предпринимательской деятельности. 

Инструментами государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, является: во-первых, государственная регистрация юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. И во-вторых, контроль в сфере 

налогообложения и привлечение субъектов предпринимательской деятельности 

к ответственности за нарушения в сфере налогообложения, исчисление налого-

вой ставки, а также проведение выездных налоговых проверок. Несоблюдение 

названных выше условий, влечет уголовную ответственность. 

В сфере государственного управления предпринимательством выделить 

следующие органы государственной власти: 

1)органы общего надзора (Прокуратура, МВД); 

2)органы специального надзора (Ростехнадзор, Роспотребнадзор и др.) 

По признаку цели органы государственной власти подразделяются на: 

1)регистрационные (Федеральная налоговая служба); 

2) лицензирующие (например, Россельхознадзор); 

3) защищающие (например, Уполномоченный РФ по правам предпринима-

телей); 

4)регулирующие (например, Роскосмос осуществляет нормативное право-

вое регулирование деятельности бизнес-структур)2. 

В зависимости от стадии контроля и цели проверки выделяют 

                                                      
1 Административное право: Учебник / Под ред. А.М. Бобров, О.А. Иванова, А.С. Телегин, Н.В. Тиунова; Перм-

ский государственный национальный исследовательский университет. Пермь 2020. 
2 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ // СПС Кон-

сультантПлюс. 
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1)предварительный контроль – имеет своей целью предупреждение и про-

филактику соблюдения параметров предпринимательской деятельности; 

2)текущий контроль – преследует цель оценки реально осуществляемой 

предпринимательской деятельности; 

3)последующий контроль – предполагает проверку исполнения тех или 

иных1. 

Контроль осуществляется, в зависимости от характера полномочий кон-

тролирующих органов, выделяются: контроль Президента РФ, контроль орга-

нов законодательной (представительной) власти, контроль органов исполни-

тельной власти, контроль органов судебной власти. 

 Однако, проблема создания действенного механизма государственного 

контроля в сфере предпринимательской деятельности является одной из задач 

государства. Так как дублирование функций контрольно-надзорных органов 

различных уровней власти, различные административные барьеры, неоправ-

данно большое количество предъявляемых к предпринимателям требований не 

обеспечивают в полной мере публичные интересы и увеличивают издержки 

предпринимателей. 

Среди наиболее распространенных нарушений прав предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля надзора можно назвать нару-

шение сроков проведения контроля, нарушение порядка привлечения к ответ-

ственности, осуществление проверок без соответствующего правового основа-

ния. 

В связи с этим на современном этапе развития экономики субъекты пред-

принимательства остро нуждаются в создании необходимых правовых условий, 

которые бы способствовали развитию предпринимательства в условиях взаим-

ного сотрудничества с государством. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Государственное регулирование 

предпринимательства является одной из важнейших функций государственного 

управления в целом, а государственная поддержка предпринимательства со-

ставляет одно из направлений государственной политики. 
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Аннотация. В условиях продолжающейся административной реформы 

происходит обновление административного законодательства, изменения в 

структуре органов исполнительной власти, появляются новые сферы регулиро-

вания. Это влияет на понимание сущности административного права в совре-

менных условиях, его системы, принципов и функций. 
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развитие, наука. 

Административное право является одной из самых обширных и хорошо 

разработанных отраслей российской системы права. Сейчас, как и в советский 

период, выходит множество научных исследований и учебной литературы по 

различным проблемам административно-правового регулирования, о предмете, 

методе и сущности административного права на современном этапе. 

В ходе своего развития Административное право прошло два системооб-

разующих этап: дореволюционный и советский. Сейчас же мы переживаем но-

вый этап эволюции административного права, который принято называть пост-

советским, или же российским.  

В настоящее время в науке административного права особое внимание 

уделяется вопросам развития административной юстиции- то есть системы об-

жалования частными лицами действий и решений публичной администрации, 

именно эта проблема является одной из важнейших. Развитие этого направле-

ния стимулируется необходимостью сближения административно правового 

регулирования РФ и других развитых демократических государств. 

Развитие административного законодательства и в том числе администра-

тивного судопроизводства является актуальной проблемой для Российской Фе-

дерации. Но к сожалению административное судопроизводство не обладает са-

мостоятельным правовым регулированием. Развитие самостоятельного адми-

нистративного судопроизводства является одним из главных факторов обеспе-

чения конституционных гарантий защиты прав и свобод физических лиц и ор-

ганизаций. 

В существующих на сегодняшний день научных исследованиях обосно-

вываются разные точки зрения о месте, роли и полномочиях административных 

судов. Например, опыт некоторых стран континентальной Европы заключается 

в полной автономии судов, рассматривающих административные дела, начиная 

с нижестоящего и заканчивая верховным судом. По такому пути развития по-
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шли, например, Германия и Франция. Чаще же всего такие суды на уровне пер-

вой инстанции выделены в качестве самостоятельных, а надзорными процессу-

альными полномочиями наделен верховный суд судов общей юрисдикции. 

Прагматичность последнего варианта объясняется, в том числе экономически-

ми соображениями. Верховный Суд Российской Федерации, опираясь на поло-

жения Конституции Российской Федерации, где прямо указано, что админи-

стративные дела подсудны судам общей юрисдикции, инициирует создание ад-

министративных судов именно в системе судов общей юрисдикции. 

В то же время, несмотря на различия правовой природы гражданского и 

административного судопроизводства, суды общей юрисдикции, разрешая ад-

министративные дела, вынуждены руководствоваться началами гражданского 

процесса. Вместе с тем изначально гражданский процесс не предназначен для 

обсуждения вопросов, имеющих отношение к системе сдержек и противовесов 

в организационном разделении государственной власти1. 

Административное судопроизводство, то есть производство по спорам, 

возникающим из административных правоотношений в системе сдержек и про-

тивовесов, организационного разделения государственной власти, по своим це-

лям и задачам значительным образом совпадает с конституционным судопро-

изводством. Сходство правовой природы заключается в главном. Органы су-

дебной власти уполномочены осуществлять проверку, в частности, содержания 

нормативных правовых актов по всей вертикали – начиная с актов органов 

местного самоуправления и их должностных лиц и заканчивая федеральным за-

конодателем, конечно, с учетом особенностей. Именно поэтому администра-

тивное судопроизводство должно быть организовано как самостоятельная фор-

ма правосудия. Таким образом, развитие законодательного регулирования ад-

министративного судопроизводства и принятие соответствующего кодекса поз-

волит снять многие проблемы, возникающие в правоприменительной практике. 

В свою очередь, производство по делам об административных правона-

рушениях, а именно совершаемая в процессуальной форме деятельность с це-

лью привлечения виновных к административной ответственности, также долж-

но развиваться. Процессуальное регулирование по делам об административных 

правонарушениях более стабильное. Представляется, что определённые кор-

рективы должны быть внесены и в процессуальные нормы.  

Как известно, что административные правонарушения – это такие право-

нарушения, степень общественной опасности которых ниже, чем у уголовных 

преступлений. И именно этим объясняется выбор термина «общественная 

вредность», который должен подчеркивать различие между ними.2 Однако это 

вовсе не исключает, на наш взгляд возможности использования термина «об-

щественная опасность» и применительно к административным правонарушени-

ям. Тем более что формальных признаков разграничения уголовно-наказуемых 

                                                      
1Административное право. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры. / под ред. Зубач А. В. – 

М.: Юрайт, 2019.  
2Агапов А. Б. Административное право. Учебник для бакалавриата и магистратуры. В 2-х томах. Том 1. Общая 

часть. – М.: Юрайт, 2019 
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деяний и деяний, за совершение которых предусмотрена административная от-

ветственность, достаточно.  

Приведенный перечень проблем не является исчерпывающим, а лишь ил-

люстрирует необходимость совершенствования КоАП РФ в современных усло-

виях. Так, нуждается в дальнейшей правовой регламентации ответственность 

должностных лиц; требуется доктринальная разработка понятия вины юриди-

ческого лица; требуется разработка и включение в документ новых составов 

административных правонарушений; подлежит критическому пересмотру пе-

речень санкций и многое другое.  

Таким образом, мы видим, что, пройдя дореволюционный, советский и 

сходный с режимом чрезвычайной ситуации постсоветский период, российское 

административное право находится сейчас на новом этапе и имеет отличные 

перспективы развития, обусловленные как использованием накопленного за 

предыдущие периоды потенциала, так и привлечением опыта правового регу-

лирования демократических зарубежных государств. 
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА:  

СИСТЕМА, ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЕ ГРАНИЦ1 

 

Аннотация. В данной статье подробно рассмотрена контрольно-

надзорная деятельность государства, также ее система, элементы и проблемы 

определения ее границ. Предметом статьи непосредственно является сама кон-

трольно-надзорная деятельность. Для исследования поставлена конкретная 
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цель: рассмотреть эффективность и действенность контрольно-надзорной дея-

тельности государства, что одновременно является и объектом статьи.  

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность государства, систе-

ма, элементы, контроль, надзор 

 

  Известно, что функции государства подразделяются на внутренние и 

внешние. К внешним относится: оборона страны, экономическое сотрудниче-

ство с другими странами, борьба за мир и мирное существование. А к внутрен-

ним: экономическая, социальная, экологическая, культурно-просветительная 

функции.  

 Также к внутренним функция относится и контрольно-надзорная дея-

тельность, которая представляет собой вид государственной деятельности 

уполномоченных органов исполнительной власти, направленный на исполне-

ние всеми субъектами общеобязательных правил, значимых для общества и 

государства.  

В процессе реализации функций контрольно-надзорной деятельности 

государства, разграничивают контроль и надзор. Детально рассматривая поня-

тия «контроль» и «надзор», можно дать следующие определения: контроль – 

это деятельность уполномоченных органов и должностных лиц, направленная 

на установление соответствия деятельности органов и лиц установленным за-

конодательством правилам и требованиям, а надзор – это функция специально 

уполномоченных государственных органов и их должностных лиц по наблюде-

нию за точным и неуклонным соблюдением предписаний, законов, нормативно-

правовых актов.  

Разграничение заключается в том, что в случае осуществления контроля 

необходимо обязательное подчинение, проверяемого проверяющему, а при 

надзоре – обязательным является независимость и самостоятельность проверя-

емого. Также при осуществлении контроля возможно прямое вмешательство в 

деятельность подконтрольного объекта, когда в то же время при надзоре такая 

возможность отсутствует.  

Если рассматривать целостность контрольно-надзорной деятельности 

государства, то, опираясь на ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 

(ред. 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»1, контрольно-надзорная деятельность – это 

деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупре-

ждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, оценки 

соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, осуществ-

ляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики 

нарушений обязательных требования, оценки соблюдения гражданами и орга-

низациями обязательных требований, выявление их нарушений, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-

нию выявленных нарушений обязательных требований, устранению их послед-

                                                      
1Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ (ред. 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муни-
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ствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до воз-

никновения таких нарушений.  

Государство в сфере контрольно-надзорной деятельности ставит перед 

собой ключевые задачи, которые заключаются в предупреждении, выявлении и 

пресечении нарушении обязательных требований. Важнейшим инструментом 

контрольно-надзорной деятельности является предупреждение нарушений ор-

ганами исполнительной власти, которое предполагает выполнение действий по 

исполнению различных обязанностей. 

Функции контрольно-надзорной деятельности направлены на ограничен-

ный круг субъектов, в который включаются только те субъекты, в отношении 

которых законодательно предусмотрена возможность осуществления кон-

трольно-надзорные мероприятия. Основные функции контрольно-надзорной 

деятельности государства закреплены за федеральными службами в рамках че-

тырех основных направлений работы федеральных органов исполнительной 

власти. К таким направлениям отнесены: принятие нормативных правовых ак-

тов; контроль и надзор; управление государственным имуществом; оказание 

государственных услуг.  

Нам важны функции по контролю и надзору, которые перечислены в 

Указе Президента Российской Федерации № 314 от 09.03.2004 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти»1: 

1) осуществление действий по контролю и надзору за исполнением орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления, их долж-

ностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закона-

ми, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами об-

щеобязательных правил поведения; 

2) выдача органами государственной власти, органами местного само-

управления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществле-

ние определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридиче-

ским лицам и гражданам; 

3) регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание инди-

видуальных правовых актов.  

К федеральным органам исполнительном власти, которые осуществляют 

функции по нормативно-правовому регулированию в сферах осуществления 

государственного контроля (надзора) относятся: 

1) Министерство внутренних дел РФ (МВД России); 

2) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России); 

3) Министерство юстиции РФ (Минюст России); 

4) Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России) и так далее. 

Как упоминалось раннее, в отношении ограниченного круга субъектов 

применяются контрольно-надзорные мероприятия, которые указаны в Феде-
                                                      
1Указ Президента РФ №314 от 09.03.2004 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной вла-

сти» – https://base.garant.ru/186816/ 
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ральном законе от 31.07.2020 №248-ФЗ (ред. 11.06.2021) «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В 

новом правовом регулировании определена четкая систематизация видов таких 

мероприятий: 

1) выездное обследование; 

2) контрольная закупка; 

3) мониторинговая закупка; 

4) выборочный контроль;  

5) инспекционный визит; 

6) рейд; 

7) документарная проверка; 

8) выездная проверка.  

Данные мероприятия поделены на две группы: 

Первая группа мероприятий осуществляется со взаимодействием кон-

трольных (надзорных) органов, их должностных лиц с контролируемыми лица-

ми, включая дистанционное взаимодействие. К этой группе отнесены: кон-

трольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекци-

онный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка. 

Взаимодействием контрольных (надзорных) органов, их должностных лиц с 

контролируемыми лицами при проведении таких мероприятий будут считаться 

встречи, телефонные или иные переговоры между инспектором и контролируе-

мым лицом или его представителем, запрос документов, иных материалов, при-

сутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого 

лица. 

Также упоминается о возможности использования при проведении ин-

спекционного визита и выездной проверки средств дистанционного взаимодей-

ствия, в том числе аудио- или видеосвязи. 

Вторая группа мероприятий осуществляется без всякого взаимодействия с кон-

тролируемым лицом. В эту группу входят: наблюдение за соблюдением обяза-

тельных требований и выездное обследование.  

Директор научно-исследовательского центра «Центр технологии государ-

ственного управления» ИПЭИ, доктор философских наук, профессор Южаков 

В.Н. вместе с д.ф.н., профессором, директором научно-исследовательского цен-

тра Добролюбова Е.И., кандидатом экономических наук Покида А.Н., директо-

ром Научно-исследовательского центра, кандидатом социологических наук Зы-

буновская Н.В., провел анализ результативности контрольно-надзорной дея-

тельности государства с позиции граждан в 2020 году методом опроса1. Опрос 

проводился среди граждан различных социально-демографических групп и 

слоев в возрасте от 18 лет и старше в 35 субъектах Российской Федерации.  

Целью опроса состоит в изучении влияния контрольно-надзорной дея-

тельности государства на обеспечение безопасности значимых для граждан 

охраняемых законом ценностей – на защиту их жизни и здоровья, обеспечение 

                                                      
1Анализ результативности контроль-надзорной деятельности государства с позиции граждан – 2020 – 

https://social.ranepa.ru/baza/bi/11-tsentr-tekhnologij-gosudarstvennogo-upravleniya-ipei/113-analiz-rezultativnosti-

kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti-gosudarstva-s-pozitsii-grazhdan-2020. 
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сохранности их имущества, в том числе финансового, и информации, на защиту 

в интересах их безопасности и сохранности иных общественно-значимых цен-

ностей, таких как окружающая среда и памятники истории и культуры. 

Общая оценка гражданами уровня защищенности охраняемых законом 

ценностей по сравнению с 2018 годом в 2020 году в целом не изменилась. Око-

ло трети граждан оценивают уровень защищенности значимых для них ценно-

стей от контролируемых государством риском как достаточный; большая часть 

опрошенных – как недостаточный.  

Оценка уровня защищенности от рисков – зависит от доверия контроль-

но-надзорными органами и от личного опыта респондентов, за последние два 

года с необходимостью защиты от рисков сталкивалось 49,4% респондентов. 

По сравнению с итогами опроса 2019 г. частота столкновений с рисками снизи-

лась на 7,3%, а уровень доверия граждан контрольно-надзорным органам со-

ставляет 49,7%. 

Результативность деятельности контрольно-надзорных органов за 2 года 

не претерпела значимых изменений. 44,9% граждан, столкнувшихся с необхо-

димостью защиты от рисков за последние 2 года, обращались, и полностью до-

биться результатов, а именно предотвратить угрозу причинения вреда или пол-

ностью устранить последствия, удалось 44,2% респондентов, обращавшихся в 

контрольно-надзорные органы.  

Таким образом, анализируя исследования статьи и новоизданный Феде-

ральный закон о государственном контроле, можно сделать вывод, что для по-

вышения эффективности контрольно-надзорной деятельности государства воз-

можно только при продолжении усовершенствования системы контрольно-

надзорного порядка мероприятий и организации их проведении, которые 

направлены, в первую очередь, на защиту интересов и безопасность граждан.  
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государственного контроля (надзора), осуществляемых федеральными органа-

ми исполнительной власти, на которые должен быть распространен механизм 

«регуляторной гильотины» [Электронный ресурс] – 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72190846/ 

5. Общетеоретическое исследование контрольной (надзорной) деятельно-

сти государства [Электронный ресурс] – 

https://cyberleninka.ru/article/n/obscheteoreticheskoe-issledovanie-kontrolnoy-

nadzornoy-deyatelnosti-gosudarstva/viewer 
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 Аннотация. На сегодняшний день, уделяется много внимания профилак-

тике предупреждения роста преступности среди несовершеннолетних. Стати-

стика административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетни-

ми, свидетельствует о снижении роста преступности в Российской Федерации. 

Однако должного результата всё ещё не достигнуто. 

   Ключевые слова: несовершеннолетние, совершение административного пра-

вонарушения. 

 

В соответствии со ст. 2.1. КоАП РФ административным правонарушением 

признаётся противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

РФ об административных правонарушениях установлена административная от-

ветственность. 

   В соответствии со ст. 2.3. КоАП РФ административной ответственности под-

лежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонару-

шения возраста шестнадцати лет1. 

   По данным Министерства внутренних дел (МВД) России наиболее часто 

встречающимися административными правонарушениями среди несовершен-

нолетних являются:  

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещённых местах 

либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ 

в общественных местах. (ст. 20.20. КоАП РФ). 
                                                      
© Микрюкова А.Д., 2021 
1Официальный интернет-портал МВД России https://30.мвд.рф/document/9385353 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72190846/
https://cyberleninka.ru/article/n/obscheteoreticheskoe-issledovanie-kontrolnoy-nadzornoy-deyatelnosti-gosudarstva/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/obscheteoreticheskoe-issledovanie-kontrolnoy-nadzornoy-deyatelnosti-gosudarstva/viewer
https://30.мвд.рф/document/9385353
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2. Появление в общественных местах в состоянии опьянения. (ст. 20.21. 

КоАП РФ). 

3. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, вы-

ражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бра-

нью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а 

равно уничтожением или повреждением чужого имущества. (ст. 20.1. КоАП 

РФ). 

4. Мелкое хищение. (ст. 7.27. КоАП РФ). 

5. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. (ст. 

7.17. КоАП РФ). 

6. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством. (ст. 12.7. КоАП РФ). 

7. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. (ст. 6.8. Ко-

АП РФ). 

8. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

(ст. 6.9. КоАП РФ). 

9. Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене. (ст. 11.1. КоАП РФ). 

10.  Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицин-

ской помощи или иных специализированных служб. (ст. 19.13. КоАП РФ). 

11. Занятие проституцией. (ст. 6.11. КоАП РФ). 

Важным является воздействие на несовершеннолетнего таких субъектов, 

как родители и родственники. Также значащими являются учителя и, конечно, 

сотрудники правоохранительных органов. Все упомянутые лица должны при-

нять меры воздействия на несовершеннолетних по предотвращению соверше-

ния подростком правонарушений административного и иного характера.  

  Пути воздействия на несовершеннолетних: 

1. выявление среди населения аморальных граждан и групп, организация 

интенсивного на них воспитательного воздействия; 

2. усиление деятельности сотрудников органов внутренних дел (ОВД) по 

предупреждению совершения преступлений несовершеннолетними; 

3. освящение проблем преступности среди подростков с помощью средств 

массовой информации, показ негативного влияния; 

4. массовое издание доступных книг о негативном влиянии вредных привы-

чек на человека и пропагандой здорового образа жизни (ЗОЖ); 

5. проведение воспитательных работ сотрудниками ОВД в индивидуальном 

порядке с лицами, отличающимися повышенной конфликтностью и агрессив-

ностью. 

Положительного результата возможно достигнуть проводя меры профи-

лактики воспитательного характера в формате положительного обучения несо-

вершеннолетнего.  
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Приёмы и методы профилактического воздействия на несовершеннолетнего: 

а) приёмы и методы обучения, например, рассказ сотрудника ОВД о случаях 

совершения преступления сверстниками обучающихся образовательного учре-

ждения, а также пояснение как поступить и вести себя в той или иной ситуа-

ции;  

б) приёмы и методы воспитания, к примеру рекомендации и советы несовер-

шеннолетним о занятиях спортом и ведении ЗОЖ. 

   В заключение, необходимо отметить, что правонарушения, совершаемые 

несовершеннолетними, требуют мер предупреждения. Главной задачей являет-

ся снижение уровня правонарушений, а также предотвращение влияния несо-

вершеннолетних преступников на других подростков. С помощью системы 

воспитательного воздействия удастся достигнуть положительного результат. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены понятие административного 

принуждения, проанализированы специфические признаки административного 

принуждения, дана классификация мер, выявлена проблема отсутствия фор-

мально-закрепленной цели мер административного принуждения для несовер-

шеннолетних. 

Ключевые слова: административное принуждения, пресечение правонару-

шений, несовершеннолетние, инструменты принуждения. 

 

Административное принуждение – это особый вид государственного при-

нуждения. Административное принуждение, как составная часть государствен-

ного принуждения, рассматривается как отраслевой вид правового принужде-

ния, закрепленный нормами административного права.  
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На наш взгляд, административное принуждение – разновидность принуж-

дения, состоящая в применении субъектами публичной власти принудительных 

мер, установленных административным законодательством, в связи с соверше-

нием административного правонарушения. Административное принуждение 

обладает рядом специфических признаков, которые подчеркивают его самосто-

ятельный характер:  

1. Административное принуждение носит правовой характер, т.е. применя-

ется исключительно в случаях и в порядке, которые предусмотрены нормами 

административного права.  

2. Административное принуждение реализовывается множеством уполно-

моченных субъектов, круг которых строго регламентирован правовыми актами. 

3. Административное принуждение характеризует в основном внесудеб-

ный порядок его применения, однако в судебном порядке также рассматривает-

ся большая категория административных дел.  

4. Административное принуждение не связано с отношениями служебной 

подчиненности в отличие от дисциплинарного принуждения.  

5. Административное принуждение отличается оперативностью, а также 

относительной процессуальной простотой применения.  

6. Административное принуждение применяется как к физическим, так и к 

организациям, вне зависимости у последних наличия статуса юридического ли-

ца.  

7. Мерам административного принуждения свойственен властно-

принудительный характер.  

На наш взгляд, все меры административного принуждения в зависимости 

от цели применения можно разделить на 5 групп:  

1) административно-предупредительные меры;  

2) меры административного пресечения;  

3) меры административно-процессуального обеспечения;  

4) меры административной ответственности;  

5) административно-восстановительные меры.  

Разнообразие мер административного принуждения обусловливает воз-

можность и необходимость их классификации. Современная юридическая док-

трина не раз обращалась к классификации мер административного принужде-

ния. Следует отметить, что до сегодняшнего дня учеными админи-

тративистами, так и не достигнут консенсус относительно оснований класси-

фикации1.  

Среди мер административного принуждения особую роль играют админи-

стративно-предупредительные меры, имеющие профилактическую направлен-

ность, заключающуюся профилактике противоправного поведения со стороны 

субъектов, а в устранении причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, и создании условий, которые бы исключали возможное про-

тивоправное поведение. Их применение рассчитано на ситуацию, когда про-

                                                      
1Зайцева Я.О. Сущность мер пресечения в системе мер административного принуждения // NovaUm.Ru. – 2019. 

– № 21. – С. 164. 
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ступков нет, но при определенных условиях все же могут наступить вредные 

последствия.  

Исходя из этого, административно-предупредительные меры применяются 

с целью недопущения правонарушения, предотвращение правонарушений, 

определенных вредных последствий, обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности в различных чрезвычайных ситуациях. Они при-

меняются, например, при чрезвычайных обстоятельствах для охраны жизни и 

здоровья людей, обеспечения нормальных условий работы предприятий, учре-

ждений, организаций. Меры административного предупреждения, как правило, 

имеют выражение в виде определенных ограничений, запретов, что характери-

зует их принудительную природу как вполне очевидную. 

Административно-предупредительные меры напрямую не связаны с со-

вершением правонарушений и имеют исключительную профилактическую 

направленность. 

Вместе с тем, они также имеют индивидуальные и групповые признаки. В 

зависимости от назначения и характера ограничений, некоторые ученые разде-

ляют такие меры на несколько групп (т.е. выделяют внутреннюю классифика-

цию в пределах вида): 

– меры, направленные на предупреждение правонарушений; 

– меры, которые препятствуют уклонению субъектов от исполнения обя-

занностей; 

– предупредительно-лечебные меры1. 

Реализация мер административного предупреждения происходит без уча-

стия свободной воли подвластного субъекта, которая бы базировалась на пони-

мании общественных потребностей. В этом случае отсутствует добровольность 

подчинения, которая характерна при выполнении общеобязательных запретов. 

Например, в случае установления лицу ограничений при административном 

надзоре нельзя утверждать, что лицо соблюдает их добровольно, по собствен-

ной воле.  

Эти меры административного предупреждения выполняют особые право-

охранительные функции, которые отличают их от других мер административ-

ного принуждения, что и определяет их особое место в системе последних. В 

отличие от мер административного пресечения они не прекращают непосред-

ственно правонарушения или противоправные деяния, а предупреждают, пре-

секают их совершения. В то же время отдельные меры по своему характеру 

приближены к мерам административного пресечения, в связи с чем в литерату-

ре не всегда однозначно решается вопрос об отнесении тех или иных конкрет-

ных мер к соответствующему виду (группе) мер административного принужде-

ния. Основными критериями разграничения тех принудительных мер, которые 

могут быть и мерами административного предупреждения и мерами админи-

стративного пресечения, являются фактические основания и цель их примене-

ния.  

                                                      
1Шершнев Е.О. Место и роль мер административного предупреждения в системе мер административного 

принуждения // Развитие юридической науки и проблема преодоления пробелов в праве. Сборник научных 

статей по итогам работы шестого международного круглого стола. – 2019. – С. 17. 
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В отношении несовершеннолетнего правонарушителя могут быть исполь-

зованы разнообразные меры административного принуждения. При этом до-

ставление и личный досмотр среди других мер применяются наиболее часто. 

Как правило, они служат для предупреждения противоправного деяния или 

направлены на пресечение противоправных действий с его стороны.  

В соответствии с действующим законодательством, цели и требования 

предъявляемые к порядку проведения и оформления доставления и личного до-

смотра регламентированы ст. ст. 27.2,27.7 КоАП РФ1, а также п. п. 15, 16 ч. 1 ст. 

13 Федерального закона «О полиции»2.  

Применение той или иной меры административного принуждения требует 

соответствующего основания, закрепленного в нормативном правовом акте. 

Поэтому при применении любой из мер административного принуждения ха-

рактерна своя индивидуальная особенность административно-правового огра-

ничения прав несовершеннолетних правонарушителей. Так, в соответствии с ч. 

2 ст. 21 Федерального закона 120-ФЗ3 сотрудники подразделений по делам 

несовершеннолетних имеют право доставлять в подразделения органов внут-

ренних дел несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиоб-

щественные действия, а также безнадзорных и беспризорных. О каждом случае 

доставления несовершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел со-

ставляется протокол. При этом несовершеннолетние могут содержаться в ука-

занных подразделениях не более трех часов, а это значит, что по истечении ука-

занного времени необходимо решить вопрос о его дальнейшем определении. 

 Необходимо отметить, что о каждом случае доставления несовершенно-

летнего в территориальный орган МВД России составляется протокол, который 

хранится в ПДН в специальном накопительном деле, делаются записи в книге 

учета лиц, доставленных в дежурную часть территориального органа МВД Рос-

сии и (или) журнале учета несовершеннолетних, доставленных в территориаль-

ный орган МВД России.  

Рассматриваемые меры применяются различными государственными ор-

ганами и их должностными лицами, профилактическая деятельность которых 

является одной из основных их функций. Правовые основы такой деятельности 

устанавливаются различными нормативными актами, которые определяют пра-

вовой статус этих органов и основные принципы регулирования общественных 

отношений в той или иной сфере.  

Меры административного предупреждения составляют большую часть 

всего объема административного принуждения. Законодатель уделяет значи-

тельное внимание профилактической деятельности любого государственного 

органа, и соответственно эти вопросы требуют своего научного изучения, так и 

надлежащего закрепления в законодательстве.  

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
2 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. – 

2011. – № 7. – Ст. 900. 
3 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный 

закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 



148 

Таким образом, применяя ту или иную меру государственного принужде-

ния или обеспечения по делам об административных правонарушениях, со-

трудникам органов внутренних дел (полиции) необходимо учитывать особен-

ности и специфику их применения к различной категории граждан, в которую 

входит и особая группа в виде несовершеннолетних лиц.  

Также важно указать, что целью мер принуждения является предупрежде-

ние административных правонарушений.  

Административные правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, 

обладают особенностями, отличающими их от других видов проступков. Учи-

тывая индивидуальные нравственные и психологические особенности несо-

вершеннолетнего, обусловленные возрастом, комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав назначает справедливое наказание за совершенное 

административное правонарушение и в то же время обеспечивает воспитатель-

ное воздействие на личность подростка, нуждающегося в особой защите.  

Комиссией по делам несовершеннолетних должно уделяться особое вни-

мание изучению личности несовершеннолетнего правонарушителя, которое но-

сит комплексный характер. Установлению подлежат возраст, условия жизни и 

воспитания, занятость, досуг несовершеннолетнего, сам факт административ-

ного правонарушения и все сведения, касающиеся этого.  

Практика показывает, что в основном правонарушения совершают ничем 

не занятые и не имеющие соответствующей квалификации лица. Обеспечение 

несовершеннолетних квалифицированной работой и качественным образовани-

ем должно стать общей задачей, стоящей перед общественными организациями 

и правоохранительными органами. Это будет способствовать не только их тру-

довой занятости, но и социальной адаптации. Государственные органы, на ко-

торые возложено выполнение функции профилактики, осуществляя воспита-

тельную работу, должны:  

1) ограничивать влияние негативных социальных факторов, связанных с 

причинами и условиями совершения несовершеннолетними административных 

правонарушений;  

2) воздействовать на причины и условия, способствующие совершению 

несовершеннолетними административных правонарушений;  

3) непосредственно воздействовать на несовершеннолетних, от которых 

можно ожидать совершения проступков;  

4) воздействовать на группы с антиобщественной направленностью, спо-

собные совершить или совершающие административные правонарушения, 

участником которых является несовершеннолетний, подвергающийся преду-

предительному воздействию;  

5) заниматься воспитанием несовершеннолетних, совершивших правона-

рушения.  

Вышеизложенное позволяет утверждать, что в предупреждении правона-

рушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, помимо комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, большое значение имеет 

деятельность органов управления социальной защиты населения, образованием, 
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здравоохранением; органов опеки и попечительства, по делам молодежи, служ-

бы занятости.  

Подводя итог, стоит отметить, что сегодня актуальной проблемой россий-

ского законодательства является отсутствие прямого указания в КоАП РФ на 

цели применения административно-предупредительных мер. Опираясь на 

научные точки зрения исследователей и анализ законодательства, мы лишь де-

лаем вывод о целях применения данных норм (предупреждение и пресечение 

правонарушений, как говорилось ранее). Исходя из этого, мы полагаем, что 

необходимо добавить в законодательство положения, содержащие в себе цели 

применения административно-предупредительных норм, что в свою очередь 

поможет избежать ошибочного толкования законодательства. 
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 В настоящее время административные наказания оказывают значитель-

ное влияние на правопорядок в обществе, в стране, воздействуя на сознание и 

поведение людей. В статье 72 Конституции РФ отмечается, что в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится 

защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных 

меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасно-

сти; режим пограничных зон. Административные наказания могут быть преду-

смотрены КоАП РФ или законами субъектов РФ. 

Под административным наказанием понимается установленной государ-

ством мерой ответственности за совершение административного правонаруше-

ния и применяется в целях предупреждения совершения новых правонаруше-

ний как самим правонарушителем, так и другими лицами. Исходя из этого, 

можно сказать, что административные наказания являются реакцией государ-

ства на совершенное административное правонарушение. Для правонарушите-

лей такая мера ответственности приводит к неблагоприятным последствиям, 

ограничивает его в субъективных правах. Можно отметить, что администра-

тивное наказание является санкцией административно-правовой нормы. Адми-

нистративные наказания применяются за нарушение норм административного, 

конституционного, трудового, гражданского и других отраслей права. Одна из 

основной цели административного наказания – это карательная.  

Административные наказания назначаются уполномоченными органами 

государства и должностными лицами. В разделе III КоАП РФ дается перечень 

субъектов административной юрисдикции. В КоАП РФ предусмотрены как ос-

новные, так и дополнительные административные наказания. Статья 3.2 КоАП 

РФ содержит виды административных наказаний:  

1. Предупреждение; 

2. Административный штраф; 
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3. Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

4. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

5. Административный арест; 

6. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

7. Дисквалификация; 

8. Административное приостановление деятельности; 

9. Обязательные работы; 

10.  Административный запрет на посещение мест проведения официаль-

ных спортивных соревнований в дни их проведения. 

За одно административное правонарушение может быть назначено ос-

новное либо основное и дополнительное административное наказание. Для 

юридических лиц могут применяться только четыре административных наказа-

ния1: предупреждение, административный штраф, конфискация орудия совер-

шения или предмета административного правонарушения, административное 

приостановление деятельности.  

Рассмотрим несколько видов административного наказания более по-

дробно.  

Предупреждение2 – это мера морального характера, выраженная в офици-

альном порицании физического или юридического лица. Применяется в ситуа-

ции, когда впервые совершенные административные правонарушения при от-

сутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни 

и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей 

среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, без-

опасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций, а также при отсутствии 

имущественного ущерба. Предупреждение должно быть в письменной форме.  

Еще одним наказанием является административный арест. Сущность его 

заключается в том, что правонарушителя краткосрочно лишают свободы, вле-

кущий за собой особый режим его отбывания. Административный арест уста-

навливается на срок до 15 суток, но за некоторые нарушения может налагаться 

до 30 суток. Существует категория лиц, которым не могут подвергнуться к ад-

министративному аресту. Например, беременным женщинам, женщинам, име-

ющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста во-

семнадцати лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим и другие лица, преду-

смотренные Кодексом.  

Также административным наказанием является конфискация орудия со-

вершения или предмета административного правонарушения, которая пред-

ставляет собой принудительное безвозмездное обращение этого предмета в 

                                                      
1 Административное право: учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

"Юриспруденция", по специальностям "Судебная экспертиза" и "Судебная и прокурорская деятельность", а 

также для аспирантов направления "Юриспруденция"/А. М. Бобров [и др.].; ред. А. С. Телегин.-Пермь: 

ПГНИУ,2020. 
2Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2021 N 195-ФЗ (ред. От 

01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) // Официальный интернет-портал правовой информа-

цииhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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собственность государства не изъятых из оборота вещей. Конфисковать можно 

только собственность правонарушителя. Применяется в судебном порядке. Мо-

гут быть конфискованы такие предметы, как оружие, валютные ценности, пе-

чатная продукция и др. К людям, у которых источником существования являет-

ся охота и рыболовства, не может применяться конфискация охотничьего ору-

жия, боевых припасов и других дозволенных орудий охоты или рыболовства. 

В соответствии со статьей 3.13 КоАП РФ под обязательными работами 

понимается выполнение физическим лицом, совершившим административное 

правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ. Это наказание назначается судьей. 

Виновное лицо будет заниматься полезными работами. Обязательные работы 

устанавливаются на срок от двадцати до двухсот часов и отбываются не более 

четырех часов в день. Может увеличено до максимального срока обязательных 

работ – 10 часов. В части 3 ст.3.13 КоАП РФ приведен перечень лиц, которым 

не применяются обязательные работы. 

Рассмотрев подробно несколько видов административного наказания, 

можно сказать, что они выражаются в моральном или материальном воздей-

ствии на правонарушителя. Наказания назначаются, когда выяснена и известна 

вина. Нужно подчеркнуть, что административное наказание должно быть спра-

ведливым и соразмерным. 

 Административные наказания применяются на основе вынесенного про-

цессуального документа – постановления. Административное наказание лица 

возникает со дня вступления в законную силу постановления о назначении ад-

министративного наказания. В заключение можно сказать, что административ-

ные наказания всегда выражают отрицательную оценку государством совер-

шенного правонарушения.  
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Аннотация: административное право является актуальной и достаточно 

бурно разрабатываемой областью как в правовом аспекте, так и в научном. На 

повестку дня выходит всесторонней исторический анализ пути его развития в 

России, что способствует выявлению и изучению новых проблемных аспектов 

права и новых тенденций в административном законодательстве.  

Ключевые слова: административное право, наука камералистика, поли-

цейское право, государственное управление.  

Россия прошла сложный исторический путь развития, модернизации, 

сменились несколько экономических формаций и политических режимов, всё 

это сильнейшим образом влияло на жизнь людей и на все явления, которые 

происходили в обществе и с обществом. Право в целом не стало исключением. 

Оно на себе сильнее всего почувствовало меняющиеся вехи в стране, так как 

государственное устройство неразрывно связано с правом. Право для государ-

ства является важнейшим регулятором поведения индивидов, регламентирую-

щие их отношения, и на основание его выстраиваются связь общества с госу-

дарственной надстройкой. 

Многие отрасли права более адаптивно подходили к новым этапам изме-

нения и преобразования России. К примеру, уголовное право практически все-

гда оставалось актуальным, разрабатываемым в научно-практическом плане, 

изучаемым, было одной из отраслей, которую законодатель прорабатывал, из-

давались законы, развивалась система наказаний, создавался аппарат, исполня-

ющий уголовно-процессуальные мероприятия, позже законы уточняли в угоду 

времени или преобразовывались в угоду «репрессивному» аппарату государ-

ства. То есть, отрасль всегда оставалась важной и приоритетной, законодатель, 

в лице государства, был заинтересован в развитии и детализации данной отрас-

ли. И первые попытки законотворчества в уголовном праве в России были уже 

в 11 веке. 

Что касается административного права, то данная отрасль прошла более 

сложный путь формирования и научно-теоретического обоснования. И то ка-

ким сейчас перед нами представляется эта отрасль – результат сложного, мно-

гоаспектного формирования основных принципов, норм, институтов, подотрас-

лей, формирование системы и структуры административного права, выделение 

процессуальных норм, научное исследование административных правоотноше-

ний, зарождение административно-деликтного права и др. Для понимание со-
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временных тенденций, формирующихся в науке о административном праве и в 

самой отрасли, необходимо всецело представлять себе исторический путь раз-

вития права, условия в которых оно формировалось, тогда можно будет вы-

явить те основы, на которых и сегодня функционирует данная отрасль. А также 

это ясно сможет показать основную проблематику современного представления 

отрасли и проявит застойные, стагнационные момент заимствования из преды-

дущего периода, что станет основой для реформирование данного права (или 

законодательства)1.  

Начать стоит с отражение этапов развития самой науки административно-

го права и указания основных научных проработок и законодательных действия 

на основе права (как отрасли, регулирующей определенные отношения) и её 

взаимосвязь с другими отраслями права. Не мало важным будет и выделение 

этапов именно нормотворческой деятельности для проявления полной картины 

о положения административной отрасли права в России. 

Предполагается, что мысль, предложения и идеи об регулирование 

управленческих отношений государства и общества появились раньше, чем са-

ма отрасль права, т. е. наука, а потом уже правовая отрасль. Но всё-таки наука 

основывается на изучение какого – либо общественного явления, а право, как 

система обычаев, устоявшихся правил поведения появилась до науки об её изу-

чении. Это важно в контексте понимания взаимосвязи вежду наукой и правовой 

отраслью. 

Уже устоявшееся деление периодов развития любого права основывается 

с исторической периодизации изменения государственных формаций в России, 

а именно: дореволюционный период (царский/имперский), советский (с 1917 по 

1991), современность (с1991 по настоящее время)2. Также стоит упомянуть, что 

именно аспект развития административного права во времени, его формирова-

ния и трансформации, развитие науки об административном праве изучено в 

меньшей степени, чем иные вопросы отрасли. В России не хватает всесторон-

него труда, который раскрывал бы влияния развития государства и общества на 

отрасль, отношение её с другими отраслями, так как административное право в 

свою основу берет регулирования отношений общества с государством, отно-

шения управления и распоряжения.  

Первые следы административного права относят нас к концу 17 века, ко-

гда начинается процесс законотворческой деятельности в этой отрасли и её 

научное исследование, то есть императорский (или монархический) период. 

Стоит заметить, что органы администрирование (управления) появись ещё в 

более раннюю эпоху (московское царство), но тогда регламентация и управле-

ние данными органами отождествлялось с уголовным правом и личными при-

казами государя. В основу их было положено осуществление того порядка, ко-

торый действующая власть полагала законным, управление эти порядком 

именно в отношении функционирования органов, обеспечивающих безопас-

                                                      
1 И.И. Веремеенко Концепция предмета советского административного права и необходимость её коррекции // 

журнал Пенитенциарная наука. 2008. С. 67 – 74.  
2 А.Н. Жеребцов Очерки истории становления и развития науки российского административного права (часть 1) 

// вестник Краснодарского Университета МВД России. №1(31). 2016. С. 126 – 134.  
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ность власти и исполнения её приказов. Отсюда начинается развитие сначала 

как направления, а потом и выделение его в отдельную отрасль – полицейского 

права1.  

Именно как полицейское право берет свой начало административное пра-

во в России. Даже теоретические основы, то есть отрасль науки изучающий это 

право, развивались именно в направлении полицейской деятельности. Но поли-

цейское право свойственное начало развития для данной области права (адми-

нистративному праву) в России, так как в Европе в XVI веке развивалась такая 

наука как камеристика камералистика (это полицейское право в совокупности с 

решением политических вопросов в направление экономики, финансов и хозяй-

ства)2. Оба этих научных правления сейчас находят по основным признакам и 

идеям отражение в административном праве современной России. Две отрасли 

науки в изучении права об управлении и исполнении стали развивать и инте-

грироваться в Российской Империи. Важным этапом в развитии науки об 

устройстве государства и об управлении им играет середина 19 века, когда по-

лучают на основе полицейского права и камеристки два направления в админи-

стративно правовой науке в целом, это – юридическое (научно – правовое) и 

государственно правовое3.  

Первое направление (юридическое) отделяет государственное право (гос-

ударственного устройства) от административного права, выделяет только ему 

присущие признаки, вырабатывает систему и берет в основу не только отноше-

ния подчинения (общества государству), но и в целом правовой порядок и ад-

министративные отношения, где государство лишь регулятор, а не одна из сто-

рон отношений. Это направление во времени развивает понятия администра-

тивной юстиции, новые идеи административного права, где государство не по-

стоянная сторона отношений с преимуществом, а ещё один субъект админи-

стративных правоотношений с присущими только ему функциями и полномо-

чиями, а также о развитии мысли о не простом существование административ-

ного права как «регламентации ради регламентации», а как института реализа-

ции проектов для улучшения общественного порядка и гармоничного суще-

ствования. Это направление в исторической перспективе развивается совместно 

с новыми веяниями демократии (развития такой формации) и развитием поня-

тия «гражданское общество» и всем присущем ему признакам и следствиям. В 

основном это влияния «эпохи просвещения», Великой Французской революции 

и иных революционных движений на рубеже 18-19 веков, трудов Ж. Ж. Руссо, 

А. Вольтера, Ш. Монтескье и т.д., и раннего этапа царствования Александра 

Первого (если говорить о развитии направления в контексте Российского госу-

дарства)  

Второе направление или государственно-правовое, представляет собой 

управленческие отношения, отношения подчинения и использования полицей-

                                                      
1 А.Н. Жеребцов Очерки истории становления и развития науки российского административного права (часть 2) 

// вестник Краснодарского Университета МВД России. №2(32). 2016. С. 141 – 145. 
2Н.В. Зуева Становление западно-европейской и российской науки административного права // журнал Трибуна 

молодого ученого. Научный вестник Омской академии МВД России. №1. 2008. С. 61 – 64.  
3 См: там же.  
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ского права для создания такой системы, которая охватывала бы каждую груп-

пу общественных отношений и ставила их под полное государственное распо-

ряжение и управление, тем самым укрепляя центральную власть и в целом вер-

тикаль управления государством. Оно в историческом контексте развития свя-

зано с разрастающимся социальным слоем чиновничества и интеллигенции, 

консервативных настроений после периода революционизации общества, в 

России эти тенденции берут начала в царствования Николая 11 (создание руч-

ного управления, завязанного только на императоре).  

 Также нужно добавить общий фон развития управленческих отношений 

всего 19 века, что происходят на фоне революционных событий «Весны наро-

дов», а также при промышленной революции, которая в части Европейских 

стран достигала пика, а в России только начиналась. Последний факт требовал 

преобразования от государственной «машины» в направлении развития адми-

нистративного регулирования в трудовых отношения, отношения регистрации, 

безопасности производств, а также начало оформления правил пользования до-

стижениям технического процесс (в особенности машиностроения). Непосред-

ственной демократизации управления (контроля и надзора) в связи с новым 

этапом развития прав человека и гражданина, и развитием новых сфер публич-

ного взаимодействия. 

Все это положило основу развитию новых процессов в полицейском пра-

ве, которое к началу 20 века приобретает уже большее значение как админи-

стративное право. Труды Н. М. Коркунова, А.И. Елистратова, А. Ф. Евтихиева, 

Д.М. Загряцкова, В.А. Рязановского, С.А. Корфа становятся началом в выделе-

нии не только управленческого, надзирательного и исполнительного характера 

полицейского права, которое осуществляет свою деятельность лишь на основе 

регулирования отношения общества и государства с преимуществом государ-

ственного давления и с главенствующим приоритетом государственной поли-

тики во всех сферах общественной реализации (деятельности), а развивают 

подотрасли и новые проблемные аспекты науки. Выделяется институт админи-

стративно – деликтного права (происходит отделение проступка от правонару-

шения и от преступления), выделяется процессуальное административное пра-

во, изучаются субъекты административных правоотношений, происходит раз-

вития теории административной юстиции, развивается наука об администра-

тивной ответственности, а также происходит изучение системы (внешнего) и 

структуры (внутреннего) устройства права. Все эти наработки (научные труды) 

составляют костяк административного права к 1917 году2.  

После советизации административное право императорского периода от-

мирает, не изучается и, по сути, не применяется как буржуазное, так как отож-

дествляется с механизмом репрессирования, закрепощением и давления на про-

летарский класс. Меры административного права (механизмы и администра-

тивная ответственность) используют в системе уголовной ответственности за 

нарушения порядка, установившегося при новой власти. В период гражданской 

                                                      
1 Е. Ю. Спицын: Полный курс истории России. В 4-х томах // том 2. Изд-во: Концептуал. 2018. С. 189 – 204.  
2 А.Н. Жеребцов Очерки истории становления и развития науки российского административного права (часть 3) 

// вестник Краснодарского Университета МВД России. №3(33). 2016. С. 137 – 143. 
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войны и после в течении 20 и 30 годов 20 века управление общественными де-

лами и хозяйством, регламентация отношения между отдельными субъектами 

публичного пространства и государством связанные с исполнением и управле-

ние основываются на директивной системе1, которая исходит от общей позиции 

центральной власти и её взгляде на организацию системы общественного взаи-

модействия под контролем государственного аппарата. На этом этапе исполни-

тельные органы берут власть над судебной системой и по сути остаётся законо-

дательная власть на основе советов и исполнительная на основе местных и цен-

тральных исполнительных комитетов, у которых был широкий круг полномо-

чий по регулированию даже мельчайших правоотношений на вверенном им 

территории, а также в их власти было назначение судей (по определенному ме-

ханизму представления и выборности, но последние слово было за исполкомом 

по месту). Директивы же основывали на распорядительном характере и издава-

ли непосредственно к ситуации, так как общего нормативно-правового акта, на 

основе которого должно было происходить не было. Наука административного 

права возрождается и становится приоритетной после 1 всесоюзного совещания 

по вопросам Советского государства и права в 1938 году2. Тогда пишутся но-

вые идеологически переделанные под советскую систему и согласно марксист-

ко-ленинской теории работы в области административного права. Главенству-

ющей становится выведенная теория «легизма», то есть юридического позити-

визма, вокруг которой в конечном счете сформируется вся советская система 

права и законодательства. Эта теория, точнее её базовые принципы вообще 

праве, а в административном особенно до сих поря являются ведущими. Но 

вместе с тем, в тот период дореволюционными учеными вырабатывается теория 

социологического позитивизма3, которая тогда воспринята административным 

правом не была, да и как для права в целом, но сейчас она нашла своё отраже-

ние, продолжение и развитие. Уже в 1980 году был издан «Основы законода-

тельства Союза ССР и союзных республик об административных правонаруше-

ниях»4, который положил начало именно кодификационной деятельности норм 

административного права. Данный нормативный акт был одним из того, на чем 

основывается современный кодекс об административных правонарушениях. В 

период развала СССР и создания Российской Федеративной республики нормы 

административного законодательства были пересмотрены с учетом основ прав 

и законных интересов человека и гражданина, организаций (в связи с развитием 

частного права и рыночной экономики). В 90 годах 20 века продолжала проис-

ходить кодификация законодательства из-за необходимости усовершенство-

ванной системы управления для нового государства. Но так как в исторической 

перспективе прошло относительно немного времени на современный этап раз-

вития административного права, оно до сих пор пользуется механизмами со-

                                                      
1 А.А. Горин Из истории становления советского административного права // журнал Вектор науки ТГУ. Серия: 

юридические науки. №4(27). 2016. С. 39 – 43.  
2 А.Н. Жеребцов Очерки истории становления и развития науки российского административного права (часть 4) 

// вестник Краснодарского Университета МВД России. №4(34). 2016. С. 76 – 84. 
3 См: там же. 
4 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях (приняты 

ВС СССР 23.10.1980 N 3145-X) // СПС КонсультантПлюс (обращение 07.11.2021г.)  
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ветского права, хоть и стало не идеологизированным и вписало себя основы 

демократических институтов.  

Система правого неравенства участников публичных правоотношений до 

сих пор главенствует в административном праве, институт административной 

юстиции развивается недостаточно быстро, чтоб отвечать стандартам защиты 

прав граждан и организаций при отношениях в государственном аппарате. Ад-

министративное право до сих пор имеет ряд проблем с реагированием на изме-

нение в обществе, то есть система управления и вертикаль исполнения доста-

точно сильно законсервирована, чтоб своевременно реагировать на обществен-

ные запросы. Одним важным моментом является то, что административное 

право на современном этапе должно преобразоваться в институт не просто 

властного управления взаимоотношениями граждан, а институт реализации со-

ответствующих проектов (в здравоохранение, медицине, правоохранительной 

системе), направленных на улучшения жизни общества в целом (благосостоя-

ние граждан) и его более демократичного регулирования, и безопасности.1 В 

функции административного права уже входят не только управление и испол-

нение приказов высших государственных органов, а иное урегулирование об-

щественных отношений, где на современном этапе государство лишь третье 

лицо (или наблюдатель, у которого в правонарушающих случаях есть полномо-

чия урегулировать возникшую ситуацию). Но при всем вышеперечисленном 

должен сохраняться баланс, ведь государство и общество не подчинены друг 

другу, но тесно связаны друг с другом, то есть, не один субъект служит другому 

субъект, а они сотрудничают для дальнейшего существования государства. Как 

государство не должно присутствовать и регулировать все общественные от-

ношения, особенно с позиции детальной регламентации и давления, так и об-

щество не может полностью обходится без помощи государственных органов в 

сфере охраны и защиты правопорядка и реализации социально значимых прав, 

исполнения и регулирования отношений связывающих разные физические и 

юридические лица (организации), без регистрирующей и исполнительной 

функции государственного аппарата, которая закрепляет обязанности сторон и 

следят за их исполнением и многие другие сферы, которые государство (в лице 

должностных лиц, специальных органов и служб) регулирует для эффективного 

общественного взаимодействия.  

Данный неглубокий анализ исторической перспективы позволяет нам вы-

явить тенденции административного права (как науки, так и отрасли права – за-

конодательства), которые начали развиваться задолго до настоящего времени, и 

которые сейчас могут быть как никогда актуальными. Именно изучение исто-

рического аспекта развития отрасли, представления об условия её зарождения и 

формирования даёт нам ответ на вопрос: почему административное право вы-

глядит в нашей стране именно так? Со всеми своими институтами, подотрасля-

ми, проблемами в научно-теоретическом обосновании, всё это складывалось не 

одно столетие. Но изучив весь массив информации, в особенности отдельные 

законодательные акты и примеры их применения на практике, отельные науч-
                                                      
1 Ю. М. Буравлев Опыт преобразования советской модели государственного аппарата в современный механизм 

государственного управления в России // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 30.09.2021) 
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ные теории, можно вычленить именно те аспекты, которые на сегодняшний 

день будут полезны в развитии административного права. Они могут позволить 

реформировать отрасль в более эффективном, целесообразном и правильном 

направлении, не на основе властного подчинения, а на равенстве всех субъек-

тов, развить институт административной юстиции и сделать отрасль адаптив-

ние к реальным жизненным процессам, а не основывая её только на формаль-

ном подходе к административным функциям. А науку административного пра-

ва не основывать только на изучении систем и методов исполнительных орга-

нов, а расширить круг научно-теоретического изучения, способствующего пра-

вильному законодательному процессу и гармоничному становлению отрасли 

административного права в России.  

 

Литература: 

 

1. Административное право: Учебник / Под ред. А.М. Бобров, О.А. Ива-

нова, А.С. Телегин, Н.В. Тиунова; Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. Пермь 2020. 

2.  Буравлев Ю. М. Опыт преобразования советской модели государ-

ственного аппарата в современный механизм государственного управления в 

России // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 30.09.2021) 

3.  Веремеенко И.И. Концепция предмета советского административного 

права и необходимость её коррекции // журнал Пенитенциарная наука. 2008.  

С. 67 – 74. 

4.  Горин А.А. Из истории становления советского административного 

права // журнал Вектор науки ТГУ. Серия: юридические науки. №4(27). 2016.  

С. 39 – 43. 

5. Жеребцов А.Н. Очерки истории становления и развития науки рос-

сийского административного права (часть 1) // вестник Краснодарского Уни-

верситета МВД России. №1(31). 2016. С. 126 – 134.  

6.  Жеребцов А.Н. Очерки истории становления и развития науки рос-

сийского административного права (часть 2) // вестник Краснодарского Уни-

верситета МВД России. №2(32). 2016. С. 141 – 145. 

7.  Жеребцов А.Н. Очерки истории становления и развития науки рос-

сийского административного права (часть 3) // вестник Краснодарского Уни-

верситета МВД России. №3(33). 2016. С. 137 – 143. 

8.  Жеребцов А.Н. Очерки истории становления и развития науки рос-

сийского административного права (часть 4) // вестник Краснодарского Уни-

верситета МВД России. №4(34). 2016. С. 76 – 84. 

9. Зуева Н.В. Становление западно-европейской и российской науки ад-

министративного права // журнал Трибуна молодого ученого. Научный вестник 

Омской академии МВД России. №1. 2008. С. 61 – 64. 

10. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об адми-

нистративных правонарушениях (приняты ВС СССР 23.10.1980 N 3145-X) // 

СПС КонсультантПлюс (обращение 07.11.2021г.)  



160 

11. Попугаев Ю. И. Из историографии отечественного административно-

деликтного законодательства дореволюционного, советского и современного 

периода // СПС Консультант плюс (обращение: 30.09.2012) 

12. Спицын Е. Ю.: Полный курс истории России. В 4-х томах // том 2. 

Изд-во: Концептуал. 2018. С.494.  

 

 

И.А. Мошкин 

Студент ПГНИУ 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры  

административного и конституционного права Г.Г. Михалева 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

 

ШТРАФ КАК ВИД АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ1 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена такая мера административного 

наказания как штраф, его размер, лица, уполномоченные назначать его, а также 

порядок исполнения при назначении административного штрафа и возможно-

сти освобождения от административного наказания. 

Ключевые слова: административное наказание, правонарушение, админи-

стративная ответственность, штраф, закон. 

 

Прежде всего, стоит начать с того, что российское законодательство со-

держит нормы гражданского, уголовного, семейного, административного и 

других сфер права. В этой статье автор рассматривает штраф как наказание, 

предполагающее ответственность за совершение административного правона-

рушения. Административная ответственность – это государственное принуж-

дение в виде применения установленных законом административных наказа-

ний. 

Система административных наказаний содержит 7 видов наказаний. По-

жалуй, самым распространенным является административный штраф, который 

представляет собой денежное взыскание, налагаемое на лицо, совершившее ад-

министративное правонарушение. 

Штраф в качестве наказания за правонарушения использовался на Руси 

еще с 11 века. Первое письменное закрепление этого вида наказания регламен-

тировалось в Русской Правде, изданной Ярославом Мудрым. Специалисты 

утверждают, что это была самая легкая мера наказания. 

В настоящее время значение административного штрафа довольно мало- 

он оказывает предупредительное и воспитательное воздействие как на самого 

нарушителя, так и на других лиц. Если в первом случае он воздействует на лиц 

не совершивших правонарушения, то во втором случае – на лиц уже совер-

шивших то или иное противоправное действие (бездействие). 

                                                      
© Мошкин И.А., 2021 
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Административная ответственность урегулирована Кодексом об админи-

стративных правонарушениях в РФ (далее КоАП РФ) и законами субъектов РФ 

об административных правонарушениях. Межу этими разноуровневыми норма-

тивными актам существуют разграничения. Согласно ст. 1.3 КоАП РФ к веде-

нию РФ относят установление: 

1)общих положений и принципов законодательства об административных 

правонарушениях; 

2) перечня видов административных наказаний и правил их применения; 

3)административной ответственности по вопросам, имеющим федераль-

ное значение, в том числе административной ответственности за нарушение 

правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации; 

4)порядка производства по делам об административных правонарушени-

ях, в том числе установление мер обеспечения производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях; 

5)порядка исполнения постановлений о назначении административных 

наказаний1. 

В то время как законам субъектов, согласно ст.1.3.1 КоАП РФ, подведом-

ственно: 

1)установление законами субъектов Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях административной ответственности за наруше-

ние законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-

рации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

2)организация производства по делам об административных правонару-

шениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации; 

3)определение подведомственности дел об административных правона-

рушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации 

4)создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

5)создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в 

целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной за-

конами субъектов Российской Федерации; 

6)определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных закона-

ми субъектов Российской Федерации; 

6.1)определение перечней должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях2. 

Законодатель указывает, что административный штраф может быть 

наложен на разных субъектов правоотношений и в разных размерах, которые, 

как правило, устанавливаются в конкретной сумме. Так, статья 3.5 КоАП со-

держит информацию о назначении штрафа на граждан в размере до 5 тыс. руб-

                                                      
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2021 N 195-ФЗ (ред. От 

01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) // Официальный интернет-портал правовой информа-

цииhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 
2Административное право : учебник / под общ.ред. А313 А.С. Телегина ; Пермский государственный нацио-

нальный исследовательский университет. – Пермь, 2020. – 340 с. 
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лей. Однако, российским законодательством предусмотрены случаи, когда 

штраф может достигать 500 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф не мо-

жет превышать 50 тыс. рублей, но в некоторых случая может достигать 1 млн. 

рублей. Для юридических лиц максимальный размер штрафа не может быть 

более 1 млн. рублей, но в случаях, предусмотренных законодательством – 60 

млн. рублей. 

Кроме того, согласно статье 3.5 КоАП РФ, штраф может исчисляться в 

величине, кратной стоимости предмета административного правонарушения, 

сумме неуплаченных или подлежащих уплате налогов и иных сборов, сумме 

выручки от реализации товара и другим величинам. 

Законом установлен минимальный размер штрафа-100 рублей, а за несо-

блюдение правил дорожного движения- 500 рублей.  

Опираясь на положение той же статьи, сумма административного штрафа 

подлежит зачислению в государственный бюджет в полном объеме. 

Поскольку штраф является самым распространенным видом администра-

тивного наказания, то компетенцией по его назначению обладают не только су-

ды. Полномочиями обладают судьи, государственные органы и должностные 

лица, в компетенцию которых входит назначение штрафа. Назначая админи-

стративный штраф, должен быть строго соблюден признак законности. Все 

правонарушения закреплены в КоАП РФ, поэтому наказание должно соответ-

ствовать нормам этого Кодекса. Кроме того, при назначении наказания физиче-

скому лицу, необходимо учитывать характер правонарушения, личность винов-

ного, а также его имущественное положение и обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, а при назначении наказания юридическим лицам, по-

мимо последних двух перечисленных обстоятельств, стоит учитывать финансо-

вое положение. Неотъемлемым признаком административного права является 

пункт 5 статьи 4.1: Никто не может нести административную ответственность 

дважды за одно и то же административное правонарушение. 

Согласно статье 32.2 КоАП РФ, с момента вступления постановления о 

наложении административного штрафа он должен быть уплачен в течение ше-

стидесяти дней, по общему правилу. Однако, вышеуказанная статья содержит 

случаи, в зависимости от которых меняется срок оплаты штрафа. 

В случае, когда штраф назначен на несовершеннолетнего, не имеющего 

самостоятельного заработка, он подлежит уплате родителям или законным 

представителями. Необходимо упомянуть, что КоАП предусмотрена админи-

стративная ответственность для граждан, достигших возраста 16 лет. С точки 

зрения автора, установлен именно такой возраст, в силу того, что действия че-

ловека к шестнадцати годам становятся осознанными и лицо может определять 

рамки дозволенности. До этого возраста субъект правоотношений может со-

вершать правонарушения не осмысленно. 

Наравне с освобождением от административной ответственности суще-

ствует возможность замены административного штрафа предупреждением. Это 

положение содержится в статье 4.1.1 КоАП РФ. Она же несет в себе сведения о 

статьях, не подлежащих замене. 
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Статья 3.5 КоАП РФ свидетельствует о том, что административный 

штраф не может применяться к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, 

проходящим военную службу по призыву, а также к курсантам военных про-

фессиональных образовательных организаций и военных образовательных ор-

ганизаций высшего образования до заключения с ними контракта о прохожде-

нии военной службы. Таким образом, лица, перечисленные выше, имеют при-

вилегии до вступления с государством в особые правоотношения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что штраф является необходимым 

элементом правового регулирования и широко используется в современной 

практике. По мнению автора, штраф является одним из самых гуманных мер 

наказания, поскольку он затрагивает только материальную основу и способен 

воздействовать на нарушителя до наступления правонарушения. 
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 Проблема эффективной защиты прав и свобод несовершеннолетних 

граждан в связи со спецификой их правового положения, а также тенденцией 

криминализации молодежной среды, формирования деструктивного морально-

нравственного облика будущих поколений России обуславливает необходи-

мость выработки современных научно обоснованных рекомендаций по совер-

шенствованию правовых, организационных и информационно-аналитических 

мер в рассматриваемой сфере. 

  Так, ст. 38 Конституции Российской Федерации установлено, что мате-

ринство и детство, семья находятся под защитой государства. Однако несмотря 

на общую направленность государственной политики на укрепление семейных, 

моральных ценностей, состояние законности в обозначенной области оставляет 

желать лучшего.  

 В качестве одной из главных причин совершения несовершеннолетними 

правонарушений выступает их безнадзорность, т.е. значительное ослабление, а 

иногда отсутствие наблюдения (контроля) за формированием личности и пове-

дением указанных лиц как со стороны семьи, так и со стороны государственных 

и общественных организаций, которые, к сожалению, занимают в этой ситуа-

цию крайне пассивную позицию.  

 Необходимо отметить, что в научной литературе, собственно, под адми-

нистративным процессом понимается урегулированный нормами администра-

тивно-процессуального права особый вид исполнительной и распорядительной 

деятельности органов публичной власти (их должностных лиц) по возбужде-

нию, рассмотрению и разрешению административных дел, включая:  

- лицензионно-разрешительное производство;  

- регистрационное производство;  

- производство по обращениям (предложениям, заявлениям и жалобам) 

граждан;  

- производство по делам о поощрении;  

- производство по делам об административных правонарушениях1.  

  Соответственно, понятие «административный процесс» содержит в себе опе-

ративно-распорядительные и административно-юрисдикционные элементы.  

 Таким образом, защита прокурором прав и законных интересов несовер-

шеннолетних лиц в административном процессе возможна посредством как его 

участия в производстве по делам об административных правонарушениях, так и 

путем осуществления иных полномочий, регламентированных действующим 

российским законодательством.  

   В частности, в целях повышения эффективности прокурорского надзора 

за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, усиления его про-

филактической направленности в упомянутом Приказе Генпрокуратуры России 

от 26.11.2007 № 188, в том числе предусмотрено, что особое внимание следует 

обращать на своевременность оказания помощи детям, находящимся в соци-

ально опасном положении, детям из малообеспеченных и многодетных семей 

(пособия, компенсационные выплаты, организация питания в образовательных 
                                                      
1Административное право : учебник / под общ.ред. А313 А.С. Телегина ; Пермский государственный нацио-

нальный исследовательский университет. – Пермь, 2020. – 340 с. 
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учреждениях и т.д.), решительно пресекать факты жестокого обращения с 

детьми, физического, психического и сексуального насилия в семьях, воспита-

тельных и образовательных учреждениях, систематически проверять соблюде-

ние законодательства о защите детей от информации, наносящей вред их здо-

ровью, репутации, нравственному и духовному развитию, в деятельности 

средств массовой информации, органов и учреждений образования и культуры, 

привлекать к установленной законом ответственности юридических и физиче-

ских лиц, виновных в распространении такой информации, а также информа-

ции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, азартные игры, 

антиобщественное поведение, употребление алкоголя, наркотиков, табачных 

изделий, пресекать в пределах предоставленных законом полномочий исполь-

зование средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (Интернет), для сексуальной эксплуатации и со-

вершения иных преступлений против несовершеннолетних. Вместе с тем про-

курор обязан оперативно реагировать на случаи нарушения прав детей, прини-

мать исчерпывающие правовые меры к их восстановлению.  

 Кроме того, с учетом особенностей психического и физического развития 

несовершеннолетних (лиц в возрасте до 18 лет) действующим законодатель-

ством Российской Федерации закреплены дополнительные правовые механиз-

мы по защите их прав и интересов при производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях.  

  Так, согласно ст. 23.2 КоАП РФ дела об административных правонару-

шениях, совершенные несовершеннолетними, рассматривают комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП).  

 При этом важно учитывать, что указанная категория лиц отнесена к осо-

бым субъектам административной ответственности (в силу ст. 2.3 КоАП РФ 

административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту со-

вершения административного правонарушения возраста 16 лет)1. 

  Анализ административно-юрисдикционной практики в отношении несо-

вершеннолетних лиц показывает, что, как правило, подростки привлекаются к 

ответственности по ст. 20.1 (мелкое хулиганство), 20.20 (употребление спирт-

ных напитков, наркотических средств и психотропных препаратов), 20.21 (по-

явление в общественных местах в состоянии опьянения), 7.27 (мелкое хищение) 

КоАП РФ.  

  Важной особенностью производства по делам об административных пра-

вонарушениях с участием несовершеннолетних является требование ст. 25.11 

КоАП РФ, согласно которому прокурор должен быть извещен о месте и време-

ни рассмотрения таких дел. При этом прокурор вправе:  

1) возбуждать производство по делу об ином административном правона-

рушении (например, ст. 17.7 КоАП РФ);  

                                                      
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2021 N 195-ФЗ (ред. От 

01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации 
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2) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, 

заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время 

производства;  

3) приносить протест на постановление по делу об административном пра-

вонарушении независимо от его участия в деле;  

4) совершать иные предусмотренные законом действия.  

 При рассмотрении дела об административном правонарушении с участи-

ем несовершеннолетнего лица задачи прокурора заключаются в том, чтобы 

способствовать вынесению законного и обоснованного постановления (реше-

ния), а если этого не произошло, опротестовать состоявшийся акт.  

 Протест прокурора должен содержать конкретное юридически обосно-

ванное требование к субъекту правоприменительной деятельности отменить 

или изменить вынесенное им решение (в том числе КДН и ЗП).  

 Также прокуратура проверяет соблюдение принципа законности в ходе 

применения мер по обеспечению производства по делу об административном 

правонарушении, в частности, выясняя такое обстоятельство, как оповещение 

законных представителей (родителей или опекунов) несовершеннолетнего лица 

в случае его административного задержания, при этом остро реагируя на случаи 

использования упомянутой меры в целях раскрытия преступления путем оказа-

ния давления на подростка для признания им вины.  

  Таким образом, на мой взгляд, представляется возможным сделать вывод о 

том, что специфика детальности прокурора по защите прав и законных интере-

сов несовершеннолетних лиц в административном процессе предполагает реа-

лизацию следующих его полномочий: 

 – возбуждение производства по делу об административном правонаруше-

нии (например, ст. 6.19 и 6.20 КоАП РФ);  

- участие в рассмотрении дела об административном правонарушении (за-

явление ходатайств, дача заключений);  

- вынесение протестов на постановление по делу об административном пра-

вонарушении;  

- осуществление прокурорского надзора за соблюдением законов со сторо-

ны КДН и ЗП, подразделений по делам несовершеннолетних, служб крими-

нальной полиции и полиции общественной безопасности органов внутренних 

дел, органов управления социальной защиты и учреждений социального об-

служивания, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реабилитации, других органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- внесение представления об устранении нарушений закона и причин, им 

способствующих;  

- направление предостережения о недопустимости нарушения закона;  

- осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей.  

  В качестве рекомендации по совершенствованию деятельности прокуратуры 

Российской Федерации в рассматриваемой сфере можно назвать целесообраз-

ность внесения изменения в п. 2 ст. 25.11 КоАП РФ в части установления обя-
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зательного участия прокурора в рассмотрении и разрешении дел об админи-

стративных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними лицами. 
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Аннотация. На сегодняшний день проблема профилактики безнадзорно-

сти, правонарушений несовершеннолетних является весьма обострённой на 

территории России. Одним из основных субъектов системы профилактики дан-

ной проблемы является подразделение по делам несовершеннолетних. Являясь 

подразделением МВД России, оно опирается на весьма обширную правовую 

основу: от ведомственных приказов и инструкций до норм международного 

права. 

Ключевые слова: Подразделение по делам несовершеннолетних, правовая 

основа, нормативно-правовые акты, законы и подзаконные акты. 

 

Россией за длительный период времени был накоплен бесценный истори-

ческий опыт борьбы с беспризорностью и правонарушениями несовершенно-

летних.  

При рассмотрении нормативно-правовых актов направленных на регули-

рование правоотношений в сфере профилактики, безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, необходимо отметить, что базовым и основным 

документом, имеющим высшую юридическую силу на территории России, яв-

ляется Конституция РФ. Конституция Российской Федерации является «фунда-

ментом» для всего правового регулирования подразделений по делам несовер-

шеннолетних.  
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Особым значением для осуществления деятельности подразделения по де-

лам несовершеннолетних (ПДН), в рамках своих функций, является анализ гла-

вы 2 Конституции РФ, которая посвящена правам и свободам человека и граж-

данина.  

Так же, важное значение она имеет при деятельности полиции, так в ст. 7 

Конституции РФ, говориться, прежде всего, о социальном государстве, полити-

ка которого направлена на создание надлежащих условий для достойной жизни 

и свободного развития человека, в ст.21 указывается о недопустимости умале-

ния достоинства личности, в ст.25 говориться о недопустимости проникновение 

в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как, в случаях, преду-

смотренных законодательством, или по судебному решению. В ст. 38 Консти-

туции РФ в качестве основного принципа говориться о провозглашении мате-

ринства, детства и семьи. 

Также в соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации на 

территории России действуют общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 5 декабря 1989 г., ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 

1990 г.). Конвенция признает ребенка носителем всех общечеловеческих прав с 

момента его рождения, и признает также неотъемлемость этих прав. Конвенция 

ООН оправах ребёнка приобретает силу нормы международного права. Кон-

венция на межгосударственном уровне озвучивает право ребёнка на жизнь и 

право ребёнка на родителей, что является важнейшими гуманистическими по-

нятиями. 

Реализация норм международного права будет эффективна, при внедрении 

данных норм в отраслевое законодательство РФ. Так, например, согласно ми-

нимальным стандартным правилам ООН (пекинские правила) содержится за-

прет на публикацию какого-либо рода информации, указывающей на личность 

несовершеннолетнего правонарушителя. Аналогичная норма содержится в ч.3 

ст.41 Закона РФ «О средствах массовой информации», на основании которой 

введен запрет на распространение в сообщениях сведений о несовершеннолет-

них, совершивших противоправные деяния. 

2. Декларация прав ребенка (Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) 

на 841-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН1. 

Необходимо отметить, что многие нормы, закреплённые в Декларации, по-

лучили свое распространение в ч.1 ст.8 ФЗ «О полиции», на основании которой 

устанавливается открытость действий полиции, если это не противоречит тре-

бованиям законодательства РФ об уголовном судопроизводстве, производстве 

по делам об административных правонарушениях, и не нарушает права граж-

дан. Так, согласно ст.27.3 КоАП РФ, ч.4 ст.14 ФЗ «О полиции», устанавливает-

ся правило, в обязательном порядке уведомлять родителей или иных законных 

представителей, при административном задержании несовершеннолетнего. 

                                                      
1 Писаревская Е.А. Правовая регламентация деятельности подразделений по делам несовершеннолетних орга-

нов внутренних дел: проблемы и перспективы // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 

2018. № 3. С. 16-20. 
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Даная норма корреспондируется из правил 10.1 «Минимальных стандарт-

ных правил ООН, которые касаются отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних», устанавливающие процедуру информирования родите-

лей или иных законных представителей в кротчайшее время. 

Так, согласно, Приказу № 185 МВД России от 02.03.2009 года, в котором 

содержится норма о незамедлительном уведомлении родителей или иных за-

конных представителей несовершеннолетнего задержанного в административ-

ном порядке. 

Таким образом, реализация норм международного права, является необхо-

димым процессом в правоохранительной деятельности, для защиты прав и за-

конных интересов несовершеннолетних. Однако, необходимо отметить, что 

эффективная деятельность отраслевого законодательства России возможна 

только при корреспонденции в нее норм международного права. Это позволит 

повысить квалификацию сотрудников, разрабатывающих ведомственные пра-

вовые акты, а также на тех, кто реализует их в практической деятельности. 

Конституционные положения и положения международно-правовых актов 

необходимо рассматривать во взаимодействии с федеральными законами: 

1. Федеральный закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ содержит в себе основ-

ные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, определяет органы и учреждения системы 

профилактики, устанавливает основания проведения индивидуальной профи-

лактической работы, определяет категории лиц, в отношении которых прово-

дится индивидуальная профилактическая работа. А также характеризует основ-

ные направления деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В частности, основ-

ные направления деятельности ОВД. 

2. Федеральный закон РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», устанавливает ос-

новные принципы профилактики правонарушений, субъекты такой профилак-

тики, определяя первоочередные направления их деятельности, а также права и 

обязанности субъектов профилактики. В нем выделены виды и формы профи-

лактического воздействия, он устанавливает организационные основы функци-

онирования системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

3. Федеральный закон РФ «О полиции», определяя в качестве обязанности 

полиции участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних и в пропаганде правовых знаний, предписывает осуществлять 

данную деятельность наряду с иными субъектами системы профилактики. С 

одной стороны, это безусловно, усиливает профилактический эффект от такой 

деятельности, с другой – создает дополнительную нагрузку по выработке эф-

фективного механизма и отработке технологий взаимодействия с данными ор-

ганами1. 

                                                      
1 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Российской 

Федерации»: закон Рос. Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Российская газета. 27.01.1996. 

№ 17. Ст.34. 
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В правовую основу деятельности ПДН вошёл также ряд подзаконных ак-

тов. Среди этих актов, например, Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 76122, 

определяющий задачи и пути по созданию эффективного механизма защиты 

прав и законных интересов детей, возможно реализовать только с участием по-

лиции.  

По мимо этого имеется и ряд внутриведомственных нормативных актов, 

регулирующих деятельности подразделения по делам несовершеннолетних. К 

ни относятся: 

1. Инструкция по организации деятельности подразделений по делам несо-

вершеннолетних органов внутренних дел РФ(утв. Приказом МВД России от 

15.10.2013 № 845 ) (далее – Инструкция ПДН) наделяет сотрудников ПДН де-

вятнадцатью полномочиями по различным направлениям полицейской дея-

тельности: оказание содействия в розыске различных категорий несовершенно-

летних; информационное обеспечение расследования преступлений; производ-

ство по делам об административных правонарушениях; организация и проведе-

ние индивидуальной профилактической работы путем постановки на учет несо-

вершеннолетних (подп. 4–14 п. 1 ст. 5 ФЗ № 120-ФЗ) 

2. Приказ МВД России №389 от 30.04.2012, который устанавливает прави-

ла по занесению в Книгу Учета лиц, доставленных несовершеннолетних подо-

зреваемых или обвиняемых в Дежурную часть и известить о данном факте за-

конных представителей. 

3.  Приказ от 02.03.2009 г. № 185, в котором содержаться правила о неза-

медлительном уведомлении родителей и иных законных представителей несо-

вершеннолетних. 

Таким образом, анализ нормативно-правовых актов, регулирующих дея-

тельность ПДН по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, показал существующую их взаимосвязь с международными пра-

вовыми актами и национальным законодательством. Международные акты, ра-

тифицированные, на территории РФ носят императивный характер и в целях 

защиты прав и свобод, законных интересов несовершеннолетних требуют их 

корреспонденции в отраслевое законодательство. 
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РОЛЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА  

В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ1 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие антимонопольного ком-

плаенса, а также нормы, регламентировавшие данный институт. Кроме того, в 

рамках данной работы подобная система внутреннего обеспечения соответ-

ствия требованиям антимонопольного законодательства рассматривается как 

способ разрешения проблемы определения вины юридического лица. Вместе с 

тем проанализированы вопросы, могущие возникнуть при применении антимо-

нопольного комплаенса.  

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, административная ответ-

ственность, юридическое лицо, вина. 

 

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Россий-

ской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденном Указом Президента РФ от 

21.12.2017 N 618, внедрение систем развития внутреннего обеспечения поло-

жений соответствия требованиям антимонопольного законодательства в дея-

тельность хозяйствующих субъектов стала одним из направлений деятельности 

по обеспечению и развития конкуренции. Соответствующий закон, внесший 

изменения в антимонопольное законодательство во исполнение Указа, был 

принят 01.03.2020 года. 

Так, в соответствии с новым пунктом 24 ст. 4 Федерального закона "О 

защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ под антимонопольным комплаен-

сом, то есть системой внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-

тимонопольного законодательства, понимается  совокупность правовых и орга-

низационных мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними актами) 

хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну 

группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такой внутренний акт 

(внутренние акты) распространяется на этого хозяйствующего субъекта, и 

направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодатель-

ства и предупреждение его нарушения. В 135-ФЗ была также введена статья 

9.1, определяющая общие принципы организации и порядок осуществления ан-

тимонопольного комплаенса. Так в согласно данной статьи, хозяйствующий 

субъект для организации такого внутреннего обеспечения соответствии с тре-

бованиями антимонопольного законодательства принимается акт, содержащий 

следующую информацию: 

                                                      
© Новикова А.А., 2021 



172 

1) требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимо-

нопольного законодательства, связанных с осуществлением хозяйствующим 

субъектом своей деятельности; 

2) меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом рисков 

нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением 

своей деятельности; 

3) меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом 

контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответ-

ствия требованиям антимонопольного законодательства; 

4) порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внут-

ренним актом (внутренними актами); 

5) информацию о должностном лице, ответственном за функционирова-

ние системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-

польного законодательства. 

Акт об антимонопольном комплаенсе может быть направлен в антимоно-

польный орган для установления соответствия акта требованиям антимоно-

польного законодательства.  

Вопрос применения антимонопольного комплаенса связан с применением 

к юридическим лицам административной ответственности за нарушение анти-

монопольного законодательства. Так, Федеральная антимонопольная служба в 

своем разъяснении от 02.07.2021 N 20 "О системе внутреннего обеспечения со-

ответствия требованиям антимонопольного законодательства» назвала в каче-

стве стимулов для организации антимонопольного комплаенса: 

 – снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства, что 

также влечет снижение риска понесения хозяйствующим субъектом финансо-

вых и репетиционных издержек, привлечения к публично-правовой ответствен-

ности; 

- снижение частоты проведение плановых проверок или освобождение 

хозяйствующего субъекта от таких проверок со стороны антимонопольного ор-

гана  

 – освобождение хозяйствующего субъекта от административной ответ-

ственности в случае самостоятельного обнаружения им нарушения и заявлении 

об этом антимонопольный орган. 

В контексте применения антимонопольного комплаенса имеется возмож-

ность говорить и об исключении вины юридического лица в делах об админи-

стративной ответственности юридических лиц. Дело в том, что в силу ч. 1. ста-

тьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или 

законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него ме-

ры по их соблюдению.  

 Ряд ученых-юристов полагает, что имеющееся в КоАП РФ обоснование 

вины юридических лиц может быть оценено как объективное вменение, что, по 
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их мнению, недопустимо в рамках привлечения субъекта в публично-правовой 

ответственности.  

В частности, Телегин А.С., предполагает, что конструкция, предложенная 

статьей 2.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, указывает на установление в отношении организаций презумпции ви-

новности, также отсутствие необходимости доказывать характер и степень ви-

новности лица, по мнению автора, позволяет органам и должностным лицам, 

уполномоченным на рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

устанавливать наказание юридическому лицу без установления доказательств, 

свидетельствующих о виновности юридического лица. 1 

Вместе с тем, вопрос применения конструкции вины к юридическому ли-

цу в том же понимании, в котором она применяется к физическим лицам путем 

установления вины организации через вину ее должностных лиц, спорен и так 

же встретился с критикой. 

Так, Панов Б.П. заметил, также, что даже в советской науке гражданского 

права модель оценки вины организации через вину должностного лица показа-

ла себя не лучшим образом: «содержание умысла и неосторожности организа-

ции всегда сводили к содержанию умысла или неосторожности работников 

данной организации, причем с множеством нюансов», что по сути своей пред-

ставляло собой подмену объекта исследования вины юридического лица иссле-

дованием вины ее участников-физических лиц.2 

Представляется, что введение антимонопольного комплаенса могло бы 

разрешить данную проблему применительно к ряду составов, связанных с 

нарушением антимонопольного законодательства, и позволило бы с большой 

точностью установить причастность юридического лица к совершению право-

нарушения. 

Так, из внутреннего акта, принятого в рамках функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законо-

дательства, можно с большой точностью установить, достаточно ли мер было 

предпринято юридическим лицом во исполнение требований законодательства. 

Это позволит исключить вину лица с привлечением к ответственности только 

должностных лиц коллективного образования, чьи непосредственные действия 

привели к совершению правонарушения, наступлению общественно-опасных 

последствий.  

Фадеев В.В., рассуждая о перспективах применения антимонопольного 

комплаенса в контексте административной ответственности, считает возмож-

ным пересмотреть подход к определению вины юридического лица. Это воз-

можно сделать путем совершения следующих действий: 

- выявление причины и условия, способствующие совершению юридиче-

ским лицом противоправных действий 

                                                      
1 См. Телегин А.С. Административная ответственность юридических лиц: некоторые проблемы применения // 

Вестник Прикамского социального института. 2018. №2 (80). С. 52. 
2 Панов А.Б. Некоторые вопросы административной ответственности юридических лиц// Государство и право, 

2014, № 8, С. 10.  
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- определение конкретных должностных лиц, чьи действия и решения 

привели к противоправному поведению юридического лица 

- установление цели совершения противоправных действий: получение 

выгоды должностным или юридическим лицом, или же отсутствия названной 

цели. 

При выяснении данной информации допустимы следующие исходы: 

- если целью являлось получение выгоды компанией, то ответственности 

подлежит и должностные лица, и юридическое лицо 

- если целью являлось получение выгоды исключительно должностям ли-

цом, то оно подлежит такой ответственности в максимальном размере. Юриди-

ческое лицо в таком случае может также привлекаться только тогда, когда не 

установлено, что им не приняты все меры по соблюдению законодательства и в 

пределах выгоды, полученной в результате противоправных действий 

- при отсутствии цели в получении выгоды, но нарушении законодатель-

ства в силу его «незнания», ответственность должна наступать для должностно-

го лица и коллективного образования исходя из степени вины должностного 

лица и достаточности мер, принятых юрлицом.  

 – в случае если у организации нет цели в получении выгоды, которая в 

конечном счете и не была получена в результате правонарушения, ответствен-

ность лица исключается.  

Наконец, автор приходит к выводу о том, что в целях сокращения числа 

случаев привлечения коллективных образований к ответственности первичной 

должна быть признана ответственность должностного лица. 

Еще одним проблемным вопросом в рамках обсуждения антимонополь-

ного комплаенса можно назвать, влияние этого механизма на определение раз-

мера наказания для хозяйствующих субъектов-нарушителей. 

Громова Е.А., в частности, признавая потенциальную эффективность 

внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, 

тем не менее отмечает риск создания в корпорациях формального, неэффектив-

ного комплаенс-контроля с целью уменьшения возможных административных 

штрафов.1 Действительно, значительное смягчение административных санкций 

лишь при наличии компаленс-офиса или комплаенс-офицера в структуре орга-

низации может стать возможностью для недобросовестных участников эконо-

мического оборота нарушать и ограничивать права других хозяйствующих 

субъектов. Полагаем, что этого сложно избежать. Одним из вариантов решения 

данной проблемы предлагают признание повторного нарушения антимоно-

польного законодательства отягчающим обстоятельством при привлечении ли-

ца в административной ответственности.2 

Вместе с тем Ашфа А.К. полагает, что возможность снижения размера 

санкций при наличии антимонопольного комплаенса, наоборот, может стать 

стимулом для инвестирования средств для реализации комплаенса-систем и их 

                                                      
1 Громова Е.А. Антимонопольный комплаенс: проблемы внедрения // Юрист. 2017. N 17. С. 31. 
2 Громов В.В., Кинев А.Ю. Проблемы внедрения антимонопольного комплаенса в электроэнергетике // Пред-

принимательское право. 2021. N 2. С. 12. 
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дальнейшего улучшения.1 Вместе с тем на практике отмечается, что мероприя-

тия по внедрению системы внутреннего контроля соблюдения антимонополь-

ного законодательства экономически невыгодны, этим объясняется их непопу-

лярность.2 

Мы же, в свою очередь, полагаем, что снижение размера санкций дей-

ствительно не должно играть главную роль при решении вопроса о применении 

внутри организации комплаенс-контроля, тем более, что при действительно 

добросовестном и эффективном осуществлении мер по внутреннему контролю 

за соблюдением норм законодательства, вина организации может быть вовсе 

исключена, что значит исключение вероятности поднесения такими организа-

циями издержек на уплату штрафа.  

На наш взгляд, исключение возможности снижения размера штрафа вви-

ду того, что виновное лицо применило антимонопольный комплаенс, не 

уменьшает привлекательности подобного механизма в целом. В частности, 

внедрение эффективной комплаенс-системы, которая сможет снизить вероят-

ность или вовсе исключить возникновение административной ответственности 

для организации, позволит позитивно сказаться и на репутации юридического 

лица. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается административная ответ-

ственность родителей (законных представителей) в условиях действующего 

российского законодательства по воспитанию и содержанию несовершеннолет-

них; дается описание работы сотрудников правопорядка по работе с неблагопо-

лучными семьями. 
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На данный момент в России очень много семей, которые являются небла-

гополучными. Неблагополучие этих семей зависит от различных факторов, та-

ких как: низкий экономический уровень семьи; неблагоприятный эмоциональ-

ный фон, множество конфликтов; алкогольная и наркотическая зависимость 

родителей и детей; физические или психические заболевания членов семьи. 

Ненадлежащее воспитание тоже является одним из факторов неблагополучия, 

где между родителями и детьми прослеживается эмоциональное отторжение.  

Нарушение эмоциональной связи между ребенком и родителем приводит к 

уходу детей из семьи, суицидальным наклонностям, беспризорности, вовлече-

нию в преступную среду.1 А как следствие наложение на ребенка и родителей 

административной и уголовной ответственности.  

Работа с неблагополучными семьями основывается в первую очередь на 

взаимодействии с семьей, органами образования, культуры, здравоохранения, 

внутренних дел, общественными организациями, комитетам по физической 

культуре, спорту и туризму, православной церковью, и т.д. 

В отделах по работе с населением ведется статистика неблагополучных 

семей, на каждую семью составляется социальный паспорт, в котором указыва-

ется категория семьи, сведения о членах семьи, сведения о физическом здоро-

вье членов семьи, социальном положении, профессиональный статус старших 

членов семьи, характеристики от ближайшего окружения семьи, о посещениях, 

о проделанной работе. Составляются акты обследования жилищно-бытовых 

условий и морально-психологического климата в семьях.  

В ситуации, когда семья нуждается в оказании материальной помощи, но 

при этом отношения остаются теплыми и дружелюбными, специалисты отдела 

выдают ходатайство для оказания гражданам материальной помощи через 

                                                      
© Опарина У.С., 2021 
1Галагузова М.А., Социальная педагогика: Курс лекций. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2018. 416с. 
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УСЗН. Если в семьях возникает затруднение с трудоустройством, специалисты 

отдела помогают встать на учет в центр занятости населения или же помогают с 

трудоустройством на сезонные работы по благоустройству города. 

Если меры, предпринимаемые специалистами отдела, не приводят к ис-

правлению ситуации в семье, а наоборот наблюдается ухудшение положения, 

направляется представление в комиссию по делам несовершеннолетних при 

Администрации города о привлечении к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.  

Административные меры к родителям могут быть применены сотрудника-

ми комиссии по делам несовершеннолетних (объявить общественное порица-

ние или предупреждение, возложить обязанность загладить причиненный вред 

или наложить денежный штраф). 

Основной статьей является статья 5.35. КоАП, которая предусматривает 

административную ответственность за нарушение прав и интересов ребенка, 

ненадлежащее воспитание, содержание и обучение несовершеннолетнего 

Также родители несовершеннолетних привлекаются к административной 

ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей 

согласно ст. 5.35.1. Кодекса об административных правонарушениях1. 

Согласно Судебной статистике Российской Федерации, в 2020 году за не-

уплату средств на содержание детей было рассмотрено 100 334 дела, из них 

подвергнуты наказанию 95 187 человек. В 2019 году за то же самое правонару-

шение было рассмотрено 113 189 дел, из которых 107 094 человека понесли ад-

министративное наказание. Исходя из этого можно сделать вывод, что ситуация 

за последний год немного улучшилась, что дает надежду на еще большее со-

кращение подобных дел.  

За нарушение порядка или сроков предоставления сведений о несовершен-

нолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреждения 

для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 5.36 

КоАП РФ) родители обязуются выплатить административный штраф. 

Наряду с этим, немало семей неблагоприятно влияют на здоровье ребенка, 

показывая дурной пример своими действиями. Так, например, за вовлечение 

несовершеннолетнего в процесс потребления табака или никотинсодержащей 

продукции (ст.6.23. КоАП РФ), употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (ст. 6.10. КоАП РФ) родители привлекаются к административной 

ответственности и обязуются выплатить штраф в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей.  

Согласно статье 20.22. КоАП РФ родители или законные представители 

несут ответственность не только за воспитание ребенка, но и за нахождение его 

в состоянии опьянения, потребление алкогольной продукции, либо потребление 

наркотических или психотропных веществ. 

Таким образом, ситуация в неблагополучных семьях остается напряжен-

ной. Родители или законные представители обязаны нести административную 

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12. 2001 г. 

№ 195-ФЗ (ред. 09.03.2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 32.14. 
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ответственность за неисполнение обязанности по воспитанию детей. Несмотря 

на это, они должны следить за психологическим и физиологическим здоровьем 

своих детей. Не навязывать и не пропагандировать пагубные привычки, кото-

рые может перенять несовершеннолетний.  
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Административное право является одной из наиболее обширных отраслей 

в области Российского права. Постоянные изменения в законодательстве, раз-

личные реформирования органов исполнительной власти приводят к расшире-

нию круга общественных отношений, которые регулирует административное 

право. 

Рассматривая понятие административной ответственности стоит отме-

тить, что оно является разновидностью юридической ответственности, соответ-

ственно эти понятия имеют схожие признаки, при этом административная от-

ветственность имеет ряд особенностей: 

1. Нормативной основой является Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, а также принимаемые в соответствии с 
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КоАП РФ законы субъектов Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях; 

2. Фактическим основанием является административное правонарушение 

со всеми элементами его состава; 

3. Субъектами выступают как физические, так и юридические лица; 

4. Мерами такой ответственности являются административные наказания; 

5. Существует особый порядок привлечения к такой ответственности, 

предусмотренный КоАП РФ1. 

Исходя из сказанного административная ответственность является осо-

бым видом юридической ответственности, выраженным в применении уполно-

моченным органом или должностным лицом функциональной власти админи-

стративного наказания к лицу, совершившему административное правонаруше-

ние. 

Не маловажным пунктом в изучении административной ответственности 

является обновление действующего КоАП РФ. Совершенствование данной 

сферы является достаточно сложной и многоаспектной задачей. Некоторые 

термины, используемые в КоАП РФ, до сих пор вызывают вопросы, так же не-

которые ученые отмечают о необходимости решения вопроса классификации 

составов правонарушений по степени их общественной опасности, и так далее. 

Следует отметить, что в нынешнем КоАП РФ содержится большое коли-

чество правонарушений, общественная опасность которых достаточно велика. 

Например, это касается защиты охраны окружающей среды, или же предпри-

нимательской деятельности. Субъектами данных правонарушений чаще всего 

выступают индивидуальные предприниматели, или различные юридические 

лица.  

Таким образом, стоит сказать, что область административной ответствен-

ности постоянно меняется, законодательство постоянно реформируется, ведь 

ежегодно могут появляться какие-либо новые административные преступления, 

меняется их состав, в конкретных случаях ответственность за их совершение 

может увеличиваться или уменьшатся.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с государ-

ственным контролем за оборотом оружия гражданами (физическими лицами). 

Вступивший в силу новый Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248, а 

также внесённые изменения в отдельные законодательные акты, посвящённые 

регулированию данного вопроса, имеют ряд проблем, решение которых пред-

лагают авторы статьи. Актуальность проблем в указанной сфере обусловлена 

практикой совершения преступлений, связанных с оружием. 

Ключевые слова: государственный контроль, оборот оружия гражданами, 

Росгвардия, проблемы правового регулирования оборота оружия.  

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ1, регулирующий основные положения, связанные с ор-

ганизацией и проведением государственного и муниципального контроля 

(надзора). В этой связи представляется необходимым рассмотреть изменения в 

регулировании отдельных видов государственного контроля. Так, особенно ак-

туальными являются проблемы правового регулирования контроля за оборотом 

оружия физическими лицами, поскольку на практике нередко возникают пре-

цеденты, связанные с незаконным приобретением, хранением и использовани-

ем оружия.  

Основным правовым актом, регулирующим правоотношения в сфере 

оборота оружия, является Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 

года № 150-ФЗ (далее  Закон об оружии)2, в который были внесены поправки 

28 июня 2021 года3. Общие положения о контроле за оборотом оружия закреп-

лены в статье 28 указанного Федерального закона. Согласно части 1 статьи 28 

контроль за оборотом гражданского и служебного оружия на территории Рос-

сийской Федерации (далее  РФ) осуществляют Федеральная служба войск 

национальной гвардии РФ (далее  Росгвардия) и органы, уполномоченные вы-

                                                      
© Поварницын А.С.,. Пылёв А.Д, 2021 
1 О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31. Ст. 5007.  
2 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (в ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства 

РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. 
3 О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: Федеральный закон от 28.06.2021 г. № 231-ФЗ (в ред. от 28.06.2021) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 28.06.2021.  
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давать лицензии на производство оружия, а также уполномоченные органы 

государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований 

к оружию, установленных в соответствии с законодательством РФ. Отдельны-

ми контрольными полномочиями наделены участковые уполномоченные поли-

ции, данное положение закреплено в учебнике «Административное право» под 

общей редакцией А.С. Телегина1. Часть 3 указанной статьи регламентирует ос-

новные права должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять кон-

троль за оборотом гражданского и служебного оружия. Так, например, долж-

ностные лица вправе производить осмотр оружия в местах его производства, 

безвозмездно изымать запрещённое к обороту на территории РФ оружие, да-

вать обязательные для исполнения гражданами РФ предписания об устранении 

выявленных нарушений, изымать выданные ими лицензию и разрешение, а 

также принимать иные меры, предусмотренные законодательством. Порядок 

взаимодействия Росгвардии, её территориальных органов и органов внутренних 

дел по вопросам, отнесённым к их компетенции в сфере оборота оружия, уста-

навливается Росгвардией и Министерством внутренних дел. 

Контрольные полномочия Росгвардии и иных уполномоченных органов 

проявляются в установлении ограничений на оборот гражданского и служебно-

го оружия, установлении требований к оружию и патронам к нему, ведению 

государственного кадастра такого оружия, осуществлении лицензирования 

приобретения, хранения и использования оружия и изъятия соответствующих 

лицензии, разрешения, оружия и патронов к нему и некоторых других полно-

мочиях, регулируемых вышеуказанным Федеральным законом.  

Рассматривая положения Закона об оружии, представляется необходи-

мым уделить внимание изменениям, принятым 28 июня 2021 года в связи с тра-

гедиями в Керчи2 и Казани3, поскольку стрельба велась из оружий, приобретён-

ных на законных основаниях. В текст норм, устанавливающих ограничения на 

оборот гражданского и служебного оружия, включены положения, предусмат-

ривающие оказание Росгвардии содействия со стороны Федеральной службы 

безопасности РФ (далее  ФСБ). Новой статьёй 9.2 предусмотрено ведение 

Росгвардией реестров лицензий и разрешений в электронном виде. В новой ре-

дакции статьи 13 установлен минимальный возраст, необходимый для получе-

ния права на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченно-

го поражения  21 год. Определён перечень условий, при которых не требуется 

достижение возраста 21 года: прохождение военной службы, прохождение 

службы в государственных военизированных организациях, наличие воинских, 

специальных званий или классных чинов юстиции. При этом представители ко-

ренных малочисленных народов РФ, занимающиеся традиционными промыс-

лами, вправе приобретать охотничье оружие по достижении возраста 18 лет. 

                                                      
1 Административное право: учебник / под общ. ред. А.С. Телегина. Пермь, 2020. С. 254. 
2 Трагедия в Керчи: Восстановлена хроника событий [Электронный ресурс] // Официальный сайт Российской 

газеты. URL: https://rg.ru/2018/10/17/reg-ufo/tragediia-v-kerchi-vosstanovlena-hronika-sobytij.html (дата обращения: 

14.11.2021). 
3 В Казани произошло нападение на школу: девять человек убиты и 18 ранены [Электронный ресурс] // Офици-

альный сайт Российской газеты. URL: https://rg.ru/2021/05/11/reg-pfo/v-kazanskoj-shkole-prestupnik-ubil-deviat-

chelovek-i-ranil-18.html (дата обращения: 14.11.2021). 
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Такое же ограничение установлено для приобретения газового, спортивного, 

сигнального оружия. Установлен запрет гражданам на приобретение гладко-

ствольного длинноствольного оружия, имеющего более двух стволов, в течение 

первых двух лет с момента получения лицензии на длинноствольное оружие. 

Граждане РФ, за исключением прошедших военную службу и военных пенсио-

неров, наделяются обязанностью проходить проверку на знание правил без-

опасного обращения с оружием один раз в пять лет. Подтверждающие прохож-

дение проверки документы предоставляются в федеральный или территориаль-

ный орган Росгвардии. Доработан перечень лиц, которым лицензия на приобре-

тение оружия не выдаётся (уточняются условия, при которых неснятая или не-

погашенная судимость является основанием такого ограничения). О сделках со 

списанным оружием, а также об утрате или хищении оружия гражданин обязан 

уведомлять территориальный орган Росгвардии по месту учёта. Собственники 

оружия вправе сдать принадлежащее им оружие и патроны к нему в территори-

альные органы Росгвардии для уничтожения. Перечень дополнений на указан-

ных положениях не исчерпывается.  

Кроме того, лицензии на приобретение оружия, выданные до дня вступ-

ления изменений в силу, признаются действующими. Если граждане, имеющие 

на законном основании лицензию на приобретение оружия, утрачивают право 

на приобретение оружия по обстоятельствам, наступившим до дня вступления в 

силу изменений, им разрешается хранение и ношение оружия на основании ра-

нее выданных разрешений, в том числе при их последующем продлении. Граж-

дане, которые приобрели списанное оружие до дня вступления в силу измене-

ний, не позднее одного года со дня их вступления в силу обязаны уведомить 

территориальный орган Росгвардии о наличии у них списанного оружия. 

На наш взгляд, указанные изменения вносят существенно важные допол-

нения в действующую редакцию закона. Предлагаемое Росгвардии содействие 

органов ФСБ оправдано тем положением, что оружие является источником по-

вышенной опасности. Повышение возраста, с которого возникает право на при-

обретение оружия необходимо в силу того, что 21 год наиболее оптимальный 

возраст для возникновения указанного права (так выражает свою позицию ряд 

депутатов Государственной Думы, например, Сергей Леонов1). Отметим, что 

преступления в Казани и Перми были совершены студентами, не достигшими 

возраста 21 года. При этом учитываются права прошедших военную службу 

граждан и государственных служащих, поскольку указанные лица проходят бо-

евую подготовку, а также интересы представителей коренных малочисленных 

народов, занимающихся охотой.  

Тем не менее, указанные изменения не лишены проблем. Так, по нашему 

мнению, нецелесообразно выделение такого состава правонарушения, как 

«управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передача 

управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьяне-

ния», за совершение которого лицо привлечено к административной ответ-

                                                      
1 Дмитрий Лару, Любовь Лежнева. Не прощай оружие: в РФ призвали повысить возраст владельцев огнестрела 

до 21 года [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/1162390/dmitrii-laru-liubov-lezhneva/ne-proshchai-oruzhie-v-rf-

prizvali-povysit-vozrast-vladeltcev-ognestrela-do-21-goda (дата обращения: 14.11.2021).  
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ственности, в качестве основания отказа в выдаче лицензии на приобретение 

оружия (ограничение устанавливается до истечения одного года со дня оконча-

ния срока, в течение которого лицо считалось подвергнутым административно-

му наказанию), поскольку указанный состав напрямую с нарушениями в сфере 

оборота оружия не связан. Позиция законодателя, на наш взгляд, аргументиро-

вана тем, что такое лицо пренебрегает интересами общественной безопасности. 

Также необходимо разграничить перечень правонарушений, наличие судимо-

сти за которые является основанием запрета получения лицензии на приобрете-

ние оружия. Преступления против собственности не связаны непосредственно с 

оборотом оружия. В указанном случае следует уделять внимание правонаруше-

ниям против личности, государства и общественной безопасности, в том числе 

совершённым с использованием оружия. Итак, следует доработать противоре-

чивые положения Федерального закона «Об оружии». 

После трагедии, произошедшей 20 сентября 2021 года в Пермском госу-

дарственном национальном исследовательском университете, 11 октября 2021 

года Росгвардия предложила проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в целях обеспечения безопасного владения оружием)»1. 

Согласно данному законопроекту требуется внести изменения в отдельные Фе-

деральные законы, наделив некоторые органы исполнительной власти допол-

нительными полномочиями и определив новые причины для отказа в выдаче 

разрешения на владение оружием. Рассмотрим предложенные Росгвардией в 

законопроекте идеи.  

В законопроекте предлагается не выдавать лицензию на приобретение 

оружия гражданам Российской Федерации, в отношении которых по результа-

там проверки, проведённой органами ФСБ и МВД в установленном порядке, 

имеется заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, 

угрозы государственной или общественной безопасности. Указанная проверка 

не будет проводиться в отношении лиц, проходящих службу в государственных 

военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные 

звания или классные чины юстиции, а также лиц, замещающих государствен-

ные должности и должности государственной службы РФ и субъектов РФ (из-

менение в части 20 статьи 13 Закона об оружии). Представляется возможным 

обязать ФСБ участвовать в решении вопросов о выдаче и аннулирования ли-

цензии на приобретение оружия и разрешения на его хранение, что требуется 

закрепить в пункте «р» статьи 12 Федерального закона «О федеральной службе 

безопасности» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ2. Авторы законопроекта предлагают 

обязать органы полиции при поступлении запроса от Росгвардии предоставлять 

информацию в целях вынесения заключения о невозможности допуска к владе-

нию оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод 

                                                      
1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в целях обеспечения безопасного владения оружием): проект Федерального закона от 11.10.2021. 

Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ (в ред. от 01.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 15. Ст. 1269. 
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граждан, возникновением угрозы общественной безопасности, указанное изме-

нение необходимо закрепить в пункте 24 части 1 ст. 12 Федерального закона «О 

полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ1. 

Авторы законопроекта в пояснительной записке2 заявляют, что вводимые 

ограничения направлены на недопущение владения оружием гражданами Рос-

сийской Федерации, причастными к организованной преступной группе (орга-

низации, группировке), в том числе экстремистской или террористической 

направленности, а также на предупреждение получения доступа к оружию 

гражданами Российской Федерации, имеющими намерения использования его в 

противоправных (преступных) целях.  

Законопроект предусматривает отложенный срок вступления в силу, тре-

буемый для подготовки и издания акта Правительства Российской Федерации, 

регулирующего порядок подготовки заключения о невозможности владения 

оружием гражданином Российской Федерации в связи с повышенной опасно-

стью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной 

безопасности. Таким образом, в соответствии с этим актом и предложенным 

Федеральным законом расширяются полномочия Федеральной службы без-

опасности и полиции в сфере контроля за оборотом оружия. 

На наш взгляд, несмотря на оправданность наделения органов ФСБ и по-

лиции дополнительными контрольными полномочиями, указанный законопро-

ект содержит пробел. Так, не является точно определённой дефиниция «граж-

дане, имеющие намерения использования оружия в противоправных (преступ-

ных) целях». В теории принятие такого Федерального закона может привести к 

необоснованному отказу в выдаче лицензий на право владения оружием, что 

приведёт к ограничению свободы выбора рода деятельности  конституционно-

го права, закреплённого в статье 37 Конституции РФ3. Кроме того, при предо-

ставлении указанных дополнительных полномочий органам ФСБ и полиции, 

учитывая неопределённость вышеупомянутого понятия, ставится под угрозу 

принцип недопустимости злоупотребления правом при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора), содержащийся в статье 11 Федерального за-

кона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

Однако законопроект находится в данный момент на стадии законода-

тельной инициативы, отсутствуют основания полагать, что он будет принят в 

текущей редакции. При условии уточнения вышеуказанной дефиниции приня-

тие такого Федерального закона окажет существенное влияние на правоприме-

нительную практику, поскольку лица, имеющие цель использовать оружие для 

совершения преступления, не будут допущены к обороту оружия. 

                                                      
1 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства 

РФ. 2011. № 7. Ст. 900.  
2 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях обеспечения безопасного владе-

ния оружием)» от 11.10.2021 г. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. № 144. 04.07.2020. 
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Представляется необходимым осветить изменения в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях1, принятые Федеральным 

законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» от 28 июня 2021 года № 232-ФЗ2. Санкции за 

нарушения в сфере оборота оружия предусмотрены статьями 20.820.14. Ста-

тью 20.8 предлагается дополнить частями 4.34.5. Важным условием введён-

ных составов административных правонарушений является отсутствие призна-

ков уголовно наказуемого деяния. Нарушение правил хранения оружия, по-

влекшее его утрату влечёт наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей либо лишение права на хранение 

оружия от одного года до трёх лет с конфискацией оружия или без таковой. 

Также устанавливается ответственность за нарушение правил хранения иници-

ирующих и воспламеняющих веществ и материалов и за нарушение требований 

законодательства об оружии участником митинга и публичного мероприятия. 

Статья 20.10 излагается в новой редакции, добровольная сдача оружия является 

основанием освобождения гражданина от административной ответственности 

за незаконные изготовление, приобретение и продажу оружия. Изъятие оружия 

при задержании лица добровольной сдачей не является. Уточняется понятие не-

законного приобретения, продажи, передачи и хранения оружия. Запрещается 

невыполнение законного требования или воспрепятствование деятельности со-

трудника Росгвардии, осуществляющего государственный контроль в сфере 

оборота оружия. На наш взгляд, ужесточение санкций за нарушения в сфере 

оборота оружия представляется необходимым в целях обеспечения законности, 

общественной безопасности. Введение соответствующих изменений является 

составляющей политики законодательного усиления контроля за оборотом 

оружия. Более того, запрет, связанный с участниками митингов, не противоре-

чит статье 31 Конституции РФ, устанавливающей право граждан собираться 

мирно, без оружия. Такие изменения позволят пресекать большее количество 

правонарушений, однако полностью их устранить не представляется возмож-

ным. 

Таким образом, принятые изменения в законодательстве о контроле за 

оборотом оружия не в полной мере решают поставленные задачи. Следуя тен-

денции ужесточения контроля, законодатели ввели ряд противоречивых поло-

жений, нуждающихся в дальнейшей доработке. Конкретизируя составы право-

нарушений, за совершение которых гражданина следует ограничивать в праве 

на приобретение оружия, необходимо не допускать необоснованного ограниче-

ния конституционных прав граждан и злоупотребления правом со стороны 

должностных лиц. Принятые изменения в Федеральный закон «Об оружии» 

вступают в силу с 28 июня 2022 года, за исключением двух положений, а пред-

ложенный Росгвардией законопроект находится на стадии законодательной 

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ (в ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 
2 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федераль-

ный закон от 28.06.2021 г. № 232-ФЗ (в ред. от 28.06.2021) // Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://pravo.gov.ru, 28.06.2021.  
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инициативы, в силу чего на данный момент не представляется возможным точ-

но определить влияние указанных изменений на правоприменительную практи-

ку. Тем не менее, деяния, признаваемые нарушениями законодательства об 

обороте оружия в соответствии с изменениями, будут совершаться на практике 

до вступления в силу новой редакции закона.  
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Одной из насущных проблем в современной России является админи-

стративная ответственность несовершеннолетних. На наш взгляд, это напрямую 

связано с увеличивающимся количеством правонарушений, совершаемых ли-

цами, не достигшими совершеннолетнего возраста. 

В законодательстве Российской Федерации предусмотрено, что админи-

стративной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет, что прямо ука-

зано в ст. 2.3 КоАП РФ. 

Однако, ряд ученых считают, что данный возраст является неприемле-

мым. Так, по мнению З.П. Морозовой, Т.М. Заниной, существует необходи-

мость снизить возраст административной ответственности за отдельные виды 

правонарушений до 14 лет, при этом оставить общий возраст административ-

ной ответственности с 16 лет. 

Мы можем лишь частично согласиться с представленной точкой зрения 

ученых, так как большинство несовершеннолетних в 14 лет способны отдавать 

отчет совершаемым ими действиям и оценить их негативные последствия.  

В подтверждение вышесказанного, можно привести данные Минздрава, где 

возраст несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, снизился до 

14 лет и младше. По нашему мнению, это непосредственно связано с социаль-

ной средой развития подростков, куда смело можно отнести круг общения 

несовершеннолетних, и с их информационной осведомленностью. 

Употребление спиртных напитков подростками в возрасте до 16 лет, яв-

ляется серьезной общегосударственной проблемой. В Пермском крае данный 

вид административного правонарушения является самым распространенным 

                                                      
© Рожина В.А., 2021 
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среди всех правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Данный вы-

вод позволяют сделать следующие показатели: удельный вес правонарушений 

за 2020 год составил 32,2%, а в 2019- 30,2%. 

Помимо этого, значительным является увеличение удельного веса по 

сравнению с 2019 годом на 21,9% привлечения к административной ответ-

ственности по аналогичным основаниям законных представителей несовер-

шеннолетних, дети которых не достигли возраста административной ответ-

ственности, доставленных в органы внутренних дел. Так, в 2019 году было при-

влечено законных представителей несовершеннолетних– 1522, а в 2020 году 

данные цифры составили–1856.  

Кроме того, стала актуальная проблема употребления несовершеннолет-

ними наркотических средств. За это подростки привлекаются к административ-

ной ответственности, предусмотренной ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление нарко-

тических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ». Однако, данная норма права 

применяется только в отношении лиц, достигших возраста административной 

ответственности, то есть 16 лет. Подростки, употребляющие данные вещества и 

не достигшие возраста административной ответственности, к ответственности 

не привлекаются, но законные представители несовершеннолетних привлека-

ются к административной ответственности на основании ст. 20.22 КоАП РФ.  

На наш взгляд, в данном случае несовершеннолетний в возрасте до 16 лет 

должен самостоятельно нести ответственность, так как при привлечении к ад-

министративной ответственности его законных представителей нарушается 

принцип индивидуализации административной ответственности, что может 

привести к повторному совершению данного правонарушения. Именно поэтому 

с целью профилактики мы предлагаем в санкции ст. 20.22 КоАП РФ устано-

вить: 

1. обязательные работы для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет; 

2.  обязательный срок прохождения реабилитации в специализированных 

центрах для лиц, страдающих наркотической зависимостью, с учетом личности 

несовершеннолетнего, срока употребления им наркотических веществ и обсто-

ятельств, способствовавших их употреблению. 

Помимо этого, существует противоречие в праве, которое заключается в 

том, что п. 24.1 Правил дорожного движения предусматривает, что: «велосипе-

дисты, которые достигли возраста четырнадцати лет обязуются осуществлять 

движение по велосипедной, вело – пешеходной дорожкам или полосе для вело-

сипедистов, если она имеется». В то же время, если участник дорожного дви-

жения на велосипеде не достиг 16 лет и совершает правонарушения, преду-

смотренные ст. 12.29, 12.30 КоАП РФ, к административной ответственности 

его привлечь невозможно. 

Таким образом, проблема снижения возраста привлечения лица к адми-

нистративной ответственности является на данный момент актуальной, о чем 

нам свидетельствуют как статистические данные, различные точки зрения ис-

следователей в научной литературе, так и противоречивыми положениями в за-

конодательстве.  
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Однако, в научной литературе выделяют несколько причин, отвечающих 

на вопрос: «Почему следует привлекать к административной ответственности с 

16 лет?». К таким причинам многие ученые в частности относят: положения о 

первостепенных принципах гуманности, заботливое отношение РФ к человеку 

и его достоинству, обстоятельства безденежья несовершеннолетнего, его мате-

риальной несостоятельности, которая выражается в невозможности самостоя-

тельно оплатить штраф. Более того, в силу своего возраста и психологического 

развития несовершеннолетний до 16 лет попросту является неспособным «уяс-

нить и усвоить административно-правовые запреты»1. 

В противовес вышеизложенному стоят утверждения таких ученых как 

С.В. Ивакина, И.П. Долгих и Г.М. Черняева. Они считают, что аргумент о не-

способности большинства несовершеннолетних в Российской Федерации до 16 

лет формировать определенные правовые представления об административно-

правовых запретах является неверным и противоречивым. Исследователи раз-

личных отраслей науки (юридической и психологической ) сходятся во мнении, 

что период с 14 лет «является ступенью в созревании любого человека, в дан-

ном возрасте он отдает отчет характеру своих противоправных действий и спо-

собен оценить негативные последствия ответственности, наделен способностью 

на зрелые умозаключения и регуляцию своего поведения»2. 

В подтверждение указанного выше мнения, отметим, что, во-первых, в 

условиях современной действительности у подростков есть возможность полу-

чать огромное количество информации с помощью сети Интернет, благодаря 

чему, он становится осведомленным о многих вещах, в том числе и о противо-

правных. 

Во-вторых, в государствах постсоветского пространства имеется опыт за-

конодательного регулирования административной ответственности с 14 лет, а 

иногда даже с 13 лет. Этот опыт является достаточно успешным. Более того, 

некоторые правовые системы Европейских стран и стран американского конти-

нента содержат пониженную планку привлечения несовершеннолетних к адми-

нистративной ответственности. 

В-третьих, аргумент о невозможности заплатить штраф разрешен законо-

дательным путем. В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный 

штраф взыскивается с родителей или иных законных представителей несовер-

шеннолетнего при отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолет-

него.  

По нашему мнению, снижение возраста привлечения подростков к адми-

нистративной ответственности поможет на ранней стадии выявить причины и 

условия, которые способствуют совершению правонарушений, что в свою оче-

редь, даст возможность предотвратить совершение повторных правонаруше-

ний, а как следствие и преступлений, так как данное явление будет направлено 

                                                      
1 Евсикова Е.В., Пономарев А.В. Административная ответственность несовершеннолетних в рамках реформи-

рования административно-деликтного законодательства в Российской Федерации // Юридический вестник Да-

гестанского государственного университета. 2020. №2. С. 25-32. 
2 Ивакин С. В., Долгих И. П., Черняев Г. М. К вопросу о снижении возраста привлечения к административной 

ответственности // Эволюция научной мысли: в 2 ч. Ч. 1. Уфа, 2017. С. 201. 
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на саму личность совершившую правонарушение, а не на ее законных предста-

вителей. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам нормативно-правового и органи-

зационного регулирования деятельности комиссий по делам несовершеннолет-

них в современных условиях. Защита прав и законных интересов молодого по-

коления является важнейшей задачей государства, поэтому повышение каче-

ства работы комиссий по делам несовершеннолетних, их организационное, 

кадровое, методическое, материально-техническое регулирование позволят 

обеспечить защиту несовершеннолетних, а также профилактику безнадзорно-

сти в стране. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, безнадзорность, профилактика, регламентация. 

 

На сегодняшний день наиболее актуальна проблема повышения преступ-

ности среди подростков. Данная категория населения всегда была в центре 

внимания среди государственных органов и общества в целом. Однако, всё 

также повышается число преступлений, происходит рост преступности среди 

несовершеннолетних1. Безнадзорность, беспризорность, быстрый рост числа 

семей, находящихся в социально-опасном положении – всё это является причи-

ной роста преступности среди несовершеннолетних.  

Несовершеннолетний в силу своих возрастных и психологических осо-

бенностей находится ещё на стадии формирования личности, и преступление, 

которое он совершает, чаще всего становится следствием стечения неблагопри-

ятных жизненных обстоятельств, таких как ненадлежащее воспитание со сто-

роны родителей, негативное влияние ближайшего социального окружения. 

Формирование политики в сфере защиты прав и предупреждения правонару-

шений несовершеннолетних строится на деятельности определенных государ-

ственных и общественных институтов, призванных защитить несовершенно-

летних от незаконных посягательств, обеспечить защиту их прав, поскольку 

сами несовершеннолетние могут сделать это не всегда2.  

                                                      
© Рыкова А.Е., 2021 
1Деятельность сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике право-

нарушений и преступлений среди несовершеннолетних [Электронный ресурс]. 

URL: http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/5469/1/15Nikitina2.. (дата обращения 08.11.2021). 
2Банщикова С. Л. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: перспективы деятельности в Рос-

сии // Вестн. Сиб. ин-та бизнеса и информационных технологий. 2018. № 3. С. 85. 
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КДН и ЗП является важнейшим инструментом в рамках механизма реали-

зации политики в отношении подростков. Данный орган на протяжении многих 

лет занимается осуществлением функции органа, который организует деятель-

ность всех учреждений и организаций, являющихся субъектами системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Отмечает-

ся, что комиссия по делам несовершеннолетних, согласно федеральному зако-

нодательству, создается на региональном уровне и является коллегиальным ор-

ганом, который осуществляет согласование работы различных институтов гос-

ударственной власти, органов местного самоуправления, образовательных 

учреждений, семьи и др. Это необходимо для того, чтобы права несовершенно-

летних были защищены на всех уровнях, что требует вмешательства государ-

ства и создания соответствующих институтов на региональном уровне.  

Можно выделить ряд проблем нормативно-правового регулирования и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав: 

1) отсутствие официального определения комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав как органа реализации государственной полити-

ки в сфере профилактики безнадзорности, преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, что создает некоторую неопределенность правово-

го статуса;  

2) неэффективность механизмов правового регулирования комиссии обу-

словливает необходимость формования единой нормативной базы. 

3) приблизительность и неопределенность структуры комиссии, ее чис-

ленного состава, а также отсутствие требований к членам комиссии не позво-

ляют в полной мере реализовать выполняемые ею функции.  

В целом указанные проблемы могут быть решены при принятии соответству-

ющего федерального закона1. 

Основным ныне действующим нормативным правовым актом, регулиру-

ющим деятельность КДН и ЗП, является Федеральный закон от 24 июня 1999 г. 

N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних»2. Данный нормативный правовой акт федерального 

значения уточняет законодательство Российской Федерации о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, называет органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, перечисляет категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, закрепляет основания и регламен-

тирует сроки ее проведения, конкретизирует права лиц, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, регламентирует порядок 

применения мер взыскания в учреждениях системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, детализирует основные направ-

                                                      
1Совершенствование координации деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности, правона-

рушений и защиты прав несовершеннолетних [Электронный ресурс]. 

URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54455/1/m_th_i.r.. (дата обращения 08.11.2021). 
2Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Российская газета. 06.07.1999. 
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ления их деятельности, исследует порядок производства по материалам о по-

мещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, рассматрива-

ет вопросы помещения несовершеннолетних в центры временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей. 

Таким образом, профилактика правонарушений среди несовершеннолет-

них может быть результативной при условии вооружения всех сотрудников 

КДН современными психологическими средствами, формами и методами пси-

хологического влияния на те факторы, которые препятствуют вовлечению под-

ростков в криминогенную среду. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что: 

1. В условиях модернизации современного общества возникает необхо-

димость преодоления сложностей и решения задач, возникающих при работе в 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних. Среди таких проблем можно выделить отсутствие должного финан-

сирования со стороны государства, отсутствие кадрового потенциала, низкий 

уровень профессионализма сотрудников КДН и ЗП и тд.; 

2. Эффективная превентивная политика возможна лишь в условиях коор-

динации всех субъектов системы профилактики правонарушений и преступле-

ний. 
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Начнём с того, что такое жилищные правоотношения и административная 

ответственность. Административная ответственность – это особый вид юриди-

ческой ответственности, который выражается в применении уполномоченным 

органом или должностным лицом функциональной власти административного 

наказания к лицу, совершённому административное правонарушение.  

Это общее, родовое понятие, которым охватываются различные виды уре-

гулированных нормами права отношений, возникающих по поводу жилища: 

владения, пользования и распоряжения жилыми помещениями, предоставления 

жилых помещений нуждающимися в них, управления и эксплуатации жилищ-

ного фонда и т.д. 

В результате регулирования нормами жилищного права общественные от-

ношения приобретают правовую форму и становятся жилищными правоотно-

шениями».1 

Как прописано в Конституции Российской Федерации в статье 25 «Жилище 

неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли прожива-

ющих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, 

или на основании судебного решения». Согласно ст. 40 «Каждый имеет право 

на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное 

строительство, создают условия для осуществления права на жилище. Мало-

имущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муни-

                                                      
© Сапрыкина М.М., 2021 
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021)// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
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ципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными за-

коном нормами». 

За последнее время не только некоторые граждане, но и органы государ-

ственной власти, и органы местного самоуправления игнорируют элементарные 

законы из Конституции Российской Федерации, в результате чего появляются 

серьёзные проблемы, даже могут дойти и до суда.  

Из-за чего возникают правонарушения в сфере жилищных правоотноше-

ний? Существуют несколько причин: несогласованная перепланировка, ведение 

коммерческой деятельности в жилом помещении, дефицит парковочных мест, 

земельные споры, агрессивные питомцы и граждане, владеющие экзотических 

животных, нарушение тишины и покоя в ночное время, аварийные ситуации, 

экономия стройматериалов, невыполнение обязанностей подрядчика, плохая 

шум изоляция, неадекватные отношения между соседями, незаконное выселе-

ние из квартиры и т.д.  

Естественно, исходя из теории, за правонарушения будут предусмотрены 

административные наказания, такие как штраф, дисквалификация, администра-

тивное приостановление деятельности.  

Например: ст. 7.21 КоАП РФ адресована гражданам – пользователям жилых 

помещений: порча жилых помещений, равно как и порча, их оборудования, 

включая перепланировку или переустройство, а также использование их не по 

назначению, влечет предупреждение или наложение штрафа. Ст. 7.22 КоАП РФ 

содержит положения о лицах, на которых возложена обязанность по обеспече-

нию содержания и ремонта жилых помещений, а также общего имущества соб-

ственников жилья в многоквартирных домах: нарушения правил содержания и 

ремонта жилых помещений, а также порядка и правил признания таких поме-

щений, как непригодных для постоянного проживания; перепланировка и пере-

устройство жилых помещений без согласия на то собственника/нанимателя 

влечет наложение штрафа на должностных лиц и юридических лиц1.  

Ст. 6.4 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 

эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и 

транспорта влечет наложение административного штрафа: на граждан, долж-

ностных лиц, на юридических лиц или административное приостановление де-

ятельности на срок до 90 суток. 

Несмотря на такую ситуацию, граждане могут пользоваться защитой в со-

ответствии со статьёй 11 ЖК РФ «Защита жилищных прав».  

1. Защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом в соответ-

ствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законода-

тельством. 

2. Защита жилищных прав в административном порядке осуществляется 

только в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другим федераль-

ным законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

                                                      
1 Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (в ред. от 28.06.2021)// Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
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3. Защита жилищных прав осуществляется путем: 1) признания жилищного 

права; 2) восстановления положения, существовавшего до нарушения жилищ-

ного права, и пресечения действий, нарушающих это право или создающих 

угрозу его нарушения; 3) признания судом недействующими полностью или в 

части нормативного правового акта государственного органа либо нормативно-

го правового акта органа местного самоуправления, нарушающих жилищные 

права и противоречащих настоящему Кодексу или принятым в соответствии с 

настоящим Кодексом федеральному закону, иному нормативному правовому 

акту, имеющим большую, чем указанные нормативный правовой акт государ-

ственного органа либо нормативный правовой акт органа местного самоуправ-

ления, юридическую силу;4) неприменения судом нормативного правового акта 

государственного органа или нормативного правового акта органа местного са-

моуправления, противоречащих настоящему Кодексу или принятым в соответ-

ствии с настоящим Кодексом федеральному закону, иному нормативному пра-

вовому акту, имеющим большую, чем указанные нормативный правовой акт 

государственного органа или нормативный правовой акт органа местного само-

управления, юридическую силу; 5) прекращения или изменения жилищного 

правоотношения;6) иными способами, предусмотренными настоящим Кодек-

сом, другим федеральным законом. 

Таким образом, проблемы в сфере жилищных правоотношений решаемы 

путём применения соответствующих законов и правил. Я считаю, что можно 

ещё проводить разъяснительные работы среди жильцов, то есть объяснить их 

права и обязанности, ответственность по отношению к другим людям, осу-

ществлять просветительно-воспитательную деятельность. Люди должны пони-

мать, что живут не одни, а в обществе и, между ними должны быть гармония и 

взаимопонимание.  

Литература: 

 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2021)// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (в 

ред. от 28.06.2021)// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

 

  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


197 

Д.И. Сидоренко 

студент ПГГПУ 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры  

правовых дисциплин и методики преподавания права Г.Г. Михалева 

Пермский Государственный гуманитарно-педагогический университет  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЯМИ (ИНЫМИ ЗАКОННЫМИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ИХ ВОСПИТАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

 

Аннотация. Статья содержит анализ нормативно-правового регулирова-

ния административной ответственности родителей (иных законных представи-

телей) несовершеннолетних, а также рассматриваются актуальные вопросы. 

Ключевые слова: родители, законные представители, несовершеннолет-

ние, административная ответственность, правонарушение. 

 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

(далее по тексту – КоАП РФ) закрепляет административную ответственность 

родителей, предусмотренной ст. 5.35 за неисполнение родителями или иными 

законными представителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей. 

 В. Я. Кикоть, П.И. Кононов, И. Ш. Килясханов сводят понятие админи-

стративной ответственности к более простому положению. По мнению данных 

ученых административная ответственность – это реакция государства на вред, 

причиненный административным правонарушением, государственная оценка 

нарушения административно-правовой нормы, нормы из способов администра-

тивного принуждения.1  

В теории административного процесса вопрос производства занимает ос-

новополагающее место. Производство по делам об административных правона-

рушениях – это деятельность компетентных органов и должностных лиц, осу-

ществляемая в особом процессуальном порядке.  

Братановский С.Н. определяет производство по делам об административ-

ных правонарушениях как регламентированную административно-

процессуальными нормами деятельность государственных органов, направлен-

ную на решение дел об административных правонарушениях, применение ад-

министративных наказаний2.  

Данная дефиниция представляется весьма удачной, однако она не в пол-

ной мере отвечает действующему законодательству. В соответствии со ст. 24.1 

КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонару-

                                                      
© Сидоренко Д.И., 2021 
1Кикоть В. Я., Кононова П. И., Килясханова И. Ш. Административное право России: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». М., 2018. С. 267. 
2Братановский С. Н., Мамедов А. А. Административное право: учебник. М.: Норма, 2017. С. 46. 
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шениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выясне-

ние обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, 

обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление при-

чин и условий, способствовавших совершению административных правонару-

шений.  

Возбуждение дела об административном правонарушении – двойственная 

юридическая конструкция: с одной стороны, это правовой акт, порождающий 

административно-юрисдикционное правоотношение, направленное на реализа-

цию задач производства по делу об административном правонарушении, с дру-

гой стороны, это самостоятельная стадия производства по делу об администра-

тивном правонарушении. Такая двойственность усложняет задачу исследова-

ния, поэтому вначале требуется определиться с тем, что следует понимать под 

данным термином. Анализ нормы главы 28 КоАП РФ также не позволяет сде-

лать однозначный вывод. Объединение норм, регламентирующих несколько 

процессуальных действий, в одну главу под названием: «Возбуждение дела об 

административном правонарушении» позволяет утверждать, что это стадия ад-

министративно-юрисдикционного процесса.  

В то же время в п. 4 ст. 28.1 КоАП РФ установлено, что дело об админи-

стративном правонарушении считается возбужденным с момента: 

1. составления протокола осмотра места совершения административного 

правонарушения; 

2. составление первого протокола о применении мер обеспечения производ-

ства по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 27.1 

КоАП РФ; 

3. составления протокола об административном правонарушении или выне-

сения прокурором постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

4. вынесения определения о возбуждении дела об административном право-

нарушении при необходимости проведения административного расследования, 

предусмотренного ст. 28.7 КоАП РФ; 

5. оформления предупреждения или с момента наложения административ-

ного штрафа на месте совершения административного правонарушения в слу-

чае, если в соответствии с ч. 1 ст. 28.6 КоАП РФ протокол об административ-

ном правонарушении не составляется; 

6. вынесения постановления по делу об административном правонарушении 

в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ. 

Производство по делам об административных правонарушениях, связанных 

с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязанностей в отношении 

несовершеннолетних их родителями или иными законными представителями 

представляет собой последовательный ряд административно-процессуальных 

действий судей, КДН и ЗП и иных уполномоченных органов и должностных 

лиц, направленных на выяснение обстоятельств дела об административном 

правонарушении, посягающем на права детей на содержание и воспитание, а 

также его разрешение в соответствии с законом, обеспечение исполнения выне-
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сенного постановления, выявление причин и условий, способствовавших со-

вершению данного правонарушения. 

С учетом особенностей психического и физического развития несовершен-

нолетних (лиц в возрасте до 18 лет) закон предусматривает дополнительные 

меры по защите их интересов при производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

Полномочия по составлению протокола об административном правонару-

шении по указанной статье принадлежат: 

1. должностным лицам органов внутренних дел (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ); 

2. членам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (п. 2 ч. 

5 ст. 28.3 КоАП РФ); 

3. судебным приставам исполнителям (п. 77 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ); 

4. прокурору (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ). 

За совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 

(за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершенно-

летних) предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа от 100 до 

500 рублей. 

Поводами для возбуждения дела по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ чаще всего яв-

ляются: заявления одного из родителей ребенка по поводу невыполнения вто-

рым родителем обязанностей в отношении несовершеннолетнего; информация 

из медицинских, образовательных организаций; информация, поступившая в 

ОВД из социальной службы экстренного реагирования, органов опеки и попе-

чительства.  

За совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ 

(лишение ребёнка права на общение с родителями или близкими родственни-

ками, намеренное сокрытие места нахождения детей помимо их воли, неиспол-

нение судебного решения об определении места жительства детей и т.д.) – 

предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 2000 до 

3000 рублей. 

За совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ 

(вышеуказанных деяний повторно) предусмотрено наложение административ-

ного штрафа в размере от 4-х до 5-ти тысяч рублей или административный 

арест на срок до пяти суток. 

Полагаем назрела необходимость усилить ответственность родителей и 

лиц их замещающих и внести в закон изменения. Повысить размер штрафов, 

взыскиваемых на основании ст. 5.35 КоАП РФ, предусмотреть наказание в виде 

обязательных работ. Действующие же виды и размеры наказаний не обеспечи-

вают в должной мере защиту прав несовершеннолетних. 

Для возбуждения дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ, как правило, пово-

дом является сообщение второго родителя несовершеннолетнего либо иных 

родственников ребенка.  

Согласно положениям, ст. 4.5 КоАП РФ постановление об администра-

тивном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ не может быть вынесено позднее 



200 

двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, а по де-

лу, рассматриваемому судьей, – не позднее трех месяцев. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об ад-

министративном правонарушении, вынесенное комиссией по делам несовер-

шеннолетних, как коллегиальным органом, может быть обжаловано в районный 

суд по месту нахождения коллегиального органа. Жалоба на постановление по 

делу об административном правонарушении может быть подана в суд в течение 

десяти суток со дня вручения или получения копии постановления (ч. 1 ст. 30.3 

КоАП РФ). 

Законодатель в КоАП РФ не предусматривает административного рассле-

дования для производства по делам об административных правонарушениях, 

указанных в ст. 5.35 КоАП РФ. Проведение административного расследования 

в производстве по делам об административных правонарушениях, связанных с 

неисполнением родителями (иными законными представителями) несовершен-

нолетних обязанностей в отношении детей. 

Также, необходимо составление повторного акта обследования условий 

жизни и воспитания несовершеннолетнего социальным педагогом, педагогом-

психологом или иными членами комиссии непосредственно за несколько дней 

до рассмотрения дела. Это позволит сравнить положение, существовавшее на 

момент составления протокола о правонарушении с положением, сложившимся 

по истечении периода времени. Из этого можно будет объективно посмотреть 

на реакцию родителей к проблеме воспитания и содержания своего ребенка. А 

также будет способствовать оптимальному выбору меры административной от-

ветственности с учетом всех обстоятельств дела. 

Сам по себе факт ненадлежащего поведения подростка, не может служить 

основанием для привлечения родителя к административной ответственности, 

поскольку по данному делу не установлено умышленное неисполнение заяви-

телем обязанностей в отношении несовершеннолетней дочери. 

Составление акта обследование условий жизни несовершеннолетнего 

следует рассматривать как меру обеспечения производства по делу об админи-

стративном правонарушении, перечень которых дан в ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ. 

Подводя итог нужно отметить, что лица, управомоченные составлять 

протокола об административных правонарушениях зачастую не принимают во 

внимание признак системности совершения правонарушения. Такое положение 

дел является грубым нарушением прав и свобод несовершеннолетнего гражда-

нина, так как субъектам профилактики не предоставляется возможность учиты-

вать причины и условия совершения административного правонарушения. 
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Аннотация: Реформирование системы государственного контроля являет-

ся одним из основных направлений стратегического развития Российской Фе-

дерации. Одной из задач реформы КНД является инвентаризация имеющихся 

нормативных актов и разработка новых, отвечающих современным реалиям. 

Новый механизм правового регулирования получил название “регуляторная ги-

льотина”1. 

Ключевые слова: Реформа контрольной и надзорной деятельности; “регу-

ляторная гильотина”; итоги. 

21 декабря 2016 года президиум Совета при Президенте РФ по стратеги-

ческому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорт программы 

“Реформа контрольной и надзорной деятельности” до 2025 года.  

В программу включено восемь самостоятельных проектов – задач, разра-

ботанных в сотрудничестве с бизнес-сообществом и получившим положитель-

ные заключения Общественно-делового совета при проектном комитете: 

- Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении кон-

трольно-надзорной деятельности. 

- Внедрение системы оценки результативности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности. 

- Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных 

требований. 

- Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязатель-

ных требований. 

- Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности 

контрольно-надзорных органов. 

- Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных 

проявлений в контрольно-надзорной деятельности2. 

                                                      
© Сизоненко Г.В., 2021 
1Пр-294 от 26 февраля 2019 г.) по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г.). 
2Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
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- Автоматизация контрольно-надзорной деятельности. 

- Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на 

региональном и муниципальном уровнях1. 

Основной целью новой реформы в госнадзоре является сокращение ад-

министративного давления на бизнес и повышение безопасности государства и 

общества за счёт повышения эффективности контрольно-надзорной деятельно-

сти, а также инвентаризация действующих положений в области правового 

контроля и регулирования. 

В январе 2019 года на Гайдаровском форуме Дмитрием Александровичем 

Медведевым впервые был произнесено словосочетание “регуляторная гильоти-

на”. Проблема, по мнению Дмитрия Александровича заключалась в действую-

щих около 26 тысяч нормативно-правовых актов времен СССР, которые проти-

воречат более поздним. Все устаревшие и неактуальные нормативные акты 

должны быть отменены и больше не оказывать влияние на бизнес-среду2. 

Сам термин «регуляторная гильотина» был придуман в международной 

консалтинговой компании Jacobs, Cordova & Associates. Подобная практика пе-

реработки устаревших законодательных актов уже применялась в других стра-

нах. Например, в Хорватии, Великобритании, Мексике, Вьетнаме и других 

странах мира.  

В феврале 2019 года в рамках послания Президента Федеральному Со-

бранию, Правительству Российской Федерации были сформулированы допол-

нительные поручения для организации механизма правого регулирования. А с 1 

января 2021 года был дан старт “регуляторной гильотине”, инструменту, 

направленному на систематизацию всех действующих для бизнеса требований. 

План проведения реформ обозначен в двух основных направлениях:  

- Построение новой системы обязательных требований, соответствующих 

современному уровню технологического развития и риск-ориентированному 

подходу;  

- Установление детальных правил к организации контрольно-надзорной 

деятельности. 

Темп новой реформы взят высокий. Так уже с 01.02.2020 года постанов-

лением Правительства от 13.01.2020 № 7 признаны утратившими силу 1259 ак-

тов и положений РСФСР и Российской Федерации, принятые в период с 1917 

по 2002 годы. К 1 января 2021 года было отменено порядка 11,8 тысячи норма-

тивно-правовых актов, содержащих устаревшие требования для бизнеса. К но-

ябрю 2021 года в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности было 

отменено 3003 актов, принято новых – 4493.  

                                                      
1Постановление Правительства РФ от 08.10.2021 № 1707 "О внесении изменений в Положение о Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений не-

которых актов Правительства РФ"  
2 Пр-294 от 26 февраля 2019 г.) по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г.). 
3 Пр-294 от 26 февраля 2019 г.) по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г.). 
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Первые итоги “регуляторной гильотины”. 

Лицензионно-разрешительная деятельность. 

Проведена оптимизация работы по подготовке и выдаче разрешительных 

документов. Подключен электронный сервис, позволяющий юридическим и 

физическим лицам обжаловать решения контрольных органов через портал 

госуслуг.  

В настоящее время организации могут получить три вида разрешений он-

лайн: лицензия на противопожарное оборудование (МЧС России), лицензиро-

вание фармацевтической деятельности (Росздравнадзор), аккредитация на про-

ведение негосударственной экспертизы проектной документации (Росаккреди-

тация). Как сообщают эксперты, количество подаваемых документов по этим 

лицензиям сократилось более чем в 4 раза. Сроки выдачи документов также 

уменьшились. В настоящее время рассмотрение составляет три недели вместо 

прежних двух месяцев1. 

В конце 2021 года планируется запуск пилотного проекта по выдаче он-

лайн лицензий для деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.  

Также до конца этого года на портале госуслуг можно будет получить 41 ли-

цензию от 18 контрольных органов, что составляет более 90% от общего числа 

всех действующих в нашей стране лицензий. Таким образом процесс выдачи 

лицензий и разрешений станет более быстрым и прозрачным, а также упростит 

механизм взаимодействия бизнеса с контролирующими органами.  

С 1 июля 2021 года в рамках реформы КНД начал действовать обязатель-

ный порядок досудебного обжалования для отдельных видов контроля. В пла-

нах сделать данную процедуру обязательной для всех видов контроля с 1 янва-

ря 2023 года.  

Охрана труда и трудовые отношения. 

 Правительство Постановлением от 8 октября 2021 года «О внесении из-

менений в Положение о Министерстве труда и социальной защиты РФ и при-

знании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правитель-

ства РФ» наделило новыми полномочиями Минтруда. За министерством закре-

пили право принимать нормативные акты, устанавливающие порядок проведе-

ния госэкспертиз условий труда; разрабатывать общие требования к технике 

безопасности на рабочих местах; устанавливать способы и давать рекоменда-

ции работодателям по предоставлению информации работникам о действую-

щих трудовых правах; определять правила и инструкции по охране труда. Со-

ответствующие изменения вступят в силу с 1 марта 2022 года. 

Ранее был принят Федеральный Закон Российской Федерации от 17 июня 

2021 года “О внесении изменений в Трудовой Кодекс”. Внесены дополнения и 

уточнения в редакции целого ряда статей Кодекса.  

Также сфера трудовых отношений не осталась в стороне от цифровизации 

экономики. В ноябре 2021 года рассматривается в третьем финальном чтении 

                                                      
1Постановление Правительства РФ от 08.10.2021 № 1707 "О внесении изменений в Положение о Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений не-

которых актов Правительства РФ"  
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проект закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ (в части регули-

рования электронного документооборота в сфере трудовых отношений)». Дан-

ный законопроект регулирует электронный документооборот кадровых и дру-

гих видов документов в сфере трудовых отношений без необходимости нали-

чия копий этих же документов в бумажном виде. С этого года работодатель 

может выбрать в какой форме вести документацию: в бумажном или электрон-

ном. Исключение составляют виды документов, требующих роспись сотрудни-

ка: трудовой договор, соглашение о материальной ответственности и еще около 

30 видов других кадровых документов1. 

С января 2020 года в ряде регионов России был запущены два больших 

пилотных проекта в области электронного документооборота. Первый проект – 

по оформлению больничных листов в сервисе ФСС, второй (ПФР) – предостав-

ляет возможность по выбору работника заменить бумажную трудовую книжку 

на электронную. В этом году пилотный проект переведен в статус “рабочий”. 

Трудности в осуществлении этих проектов остались. И это, как правило, боль-

ше человеческий фактор. Например, несвоевременное закрытие больничных 

листов медицинским учреждением или неправильный расчет выплат по боль-

ничному сотрудником бухгалтерии. В любом случае необходимо время для пе-

реобучения персонала новым механизмам электронного документооборота. 

Положительные моменты от внедрения онлайн обмена уже видны и в перспек-

тиве их будет гораздо больше. Это и упрощение контрольных мероприятий со 

стороны ФСС и ПФР; быстрый расчет с работником по больничным листам (в 

течении трех дней после предоставления корректного больничного в ФСС) по 

системе “прямых выплат”; страховка работника от необходимости восстанав-

ливать записи трудовой книжки в случае потери и порчи2.  

По словам представителей бизнес-кругов, “Регуляторная гильотина” в 

2021 году “отсекла” ряд одиозных требований к бизнесу, касающихся охраны 

труда. Например, Госты по которым "нормировалась высота стола, расстояние 

между глазами человека и компьютером, спинка стула, расстояние от кисти ру-

ки до мышки ". Как сообщил ТАСС советник уполномоченного при президенте 

РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, требования к обще-

питу стали короче в пять раз, в том числе исчезли нормы о мойке посуды вето-

шью, другие излишние вещи. Также, по его словам, улучшилась ситуация с 

требованиями, например, в транспортной сфере, сфере технического надзора. 

"Однако правительство России оставило 1 275 актов – это то, что не успели пе-

ресмотреть, надо в этом году продолжить пересмотр", – отметил он3.  

Общие выводы. 

В целом, еще сложно говорить о каких-либо значительных изменениях 

для бизнеса в сфере изменения КНД. Реформа не завершена, и любые выводы 

                                                      
1Постановление Правительства РФ от 08.10.2021 № 1707 "О внесении изменений в Положение о Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений не-

которых актов Правительства РФ"  
2Пр-294 от 26 февраля 2019 г.) по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г.). 
3 Пр-294 от 26 февраля 2019 г.) по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г.). 
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могут быть только предварительными. Тем не менее участники опроса, прове-

денного информационным порталом “Гарант” (см. Приложение) указали на не-

сколько важных актов, подвергнутых реформации: 

- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1856 (о еди-

ном реестре сертификатов соответствия), Приказ Минэкономразвития России 

от 31 июля 2020 г. № 478 (новый порядок регистрации деклараций о соответ-

ствии; респондент отметил снижение издержек в связи с его принятием); 

- новые Правила пожарной безопасности в РФ; один из респондентов 

оценил затраты своего предприятия на выполнение новых требований как "вы-

росшие в десятки раз"; 

- новые СанПиН , в частности СП 2.4.3648-20 (требования к школам, са-

дикам, детским лагерям), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (требования к общепиту); 

- новые правила охраны труда (в частности, обязательные требования к 

прохождению работниками аттестации). Один из респондентов оценил рост 

связанных с ними издержек своего предприятия приблизительно в 1 млн. руб. в 

год. Кроме того, респонденты называли Приказы Минтруда РФ № 871н (для ав-

тотранспорта), №814н (для промышленного транспорта), № 782н (для высот-

ных работ), №915н (для работ с нефтепродуктами) ; 

- правила промышленной безопасности, в том числе упомянут ФНП 536; 

- новые Правила оказания платных образовательных услуг (по мнению 

респондента, уменьшат издержки в его организации примерно на 1 млн руб. за 

полгода). 

- В числе самых "оплакиваемых" отмененных актов упомянуты, в том 

числе: 

- Постановление Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 698 "Об утвер-

ждении Положения о порядке проведения государственной экологической экс-

пертизы"; 

- ГОСТы в сферах производства продуктов; 

- Приказ Минтранса России № 296 от 8 августа 2018 г. (о предрейсовом 

контроле транспортных средств). 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме анализа научных взгля-

дов на соотношение понятий предупреждение и профилактика административ-

ных правонарушений несовершеннолетних. В статье раскрыты указанные по-

нятия и проанализированы подходы к их соотношению. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, предупреждение правонарушений, 

профилактика правонарушений, задачи профилактики правонарушений, субъ-

екты предупреждения правонарушений.  

 

Деятельность по охране общества от совершения административных пра-

вонарушений является крайне важной задачей государства. Особенно значимо 

не допускать правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, так как 

данная категория является опорой будущего развития государства, его стабиль-

ности и процветания. До настоящего времени не сложилось единого понятия, 

объясняющего деятельность, направленную на предохранение общества от пра-

вонарушений.  

Так, например, существует различное понимание и соотношение следу-

ющих понятий: «предупреждение» «профилактика», «превенция», «предотвра-

щение», «пресечение» как применительно к правонарушениям в целом, так и 

применительно к конкретным правонарушениям. А.Г. Лекарь предлагает тер-

мин «предотвращение» считать общим по отношению к профилактике, преду-

преждению и пресечению преступлений. Г.А. Аванесов считает, что индивиду-

альное предупреждение преступлений включает в себя профилактику, предот-

вращение и пресечение. Г.А. Аванесов считает, что профилактика – это устра-

нение возможности совершения лицом правонарушения, а под предотвращени-

ем он понимает реакцию на готовящееся правонарушение, в свою очередь, пре-

сечение – это недопущение перерастания покушения в оконченное правонару-

шение. В данной статье рассматриваются такие понятия как «предупреждение 

правонарушений» и «профилактика правонарушений». Рассмотрим каждое из 

них более подробно и попытаемся разобраться в соотношении данных понятий.  

Согласно статье 2 Федерального закона от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»2, под 

профилактикой понимается совокупность мер социального, правового, органи-

                                                      
© Сушилиина П.А., 2021 
2Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 27 июня 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 1999. N 13. Ст. 1467. 
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зационного, информационного и иного характера, направленных на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих совершению правонаруше-

ний, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопу-

щения совершения правонарушений или антиобщественного поведения.  

Основными задачами профилактики правонарушений являются: 

1) формирование законопослушного поведения граждан; 

2) снижение размеров ущерба и потерь от правонарушений; 

3) устранение причин и условий совершения правонарушений; 

4) недопущение совершения правонарушений со стороны физических и 

юридических лиц. 

Профилактика административных правонарушений среди несовершенно-

летних в Российской Федерации осуществляется на основе следующих прин-

ципов: 

1) Принцип приоритета прав и законных интересов несовершеннолетних 

при осуществлении профилактики правонарушений.  

2) законность; 

3) обеспечение системности и единства подходов при осуществлении 

профилактики правонарушений; 

4) открытость, непрерывность, последовательность, своевременность, 

объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых мер 

профилактики правонарушений; 

5) компетентность при осуществлении профилактики правонарушений; 

6) ответственность субъектов профилактики правонарушений и их долж-

ностных лиц за обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних1. 

Можно говорить о четырех основных видах предупредительной деятель-

ности: профилактики, предотвращение правонарушений, пресечение правона-

рушений, исправление правонарушителей.  

В науке принято делить задачи предупредительной деятельности на об-

щие и специальные. 

Общие задачи направлены на решение глобальных, всеобщих экономиче-

ских и социальных проблем; они не ориентированы специально на борьбу с 

преступностью, но в силу своей исключительной значимости для экономиче-

ской, духовной и социальной жизни общества способны решить и проблемы 

борьбы с преступностью. Скажем, меры по развитию экономики, стимулирова-

нию торговли и предпринимательства, повышению благосостояния общества, 

отдельных групп населения, помощь, например, беженцам или вынужденным 

переселенцам, нуждающимся семьям выступают и мерами профилактики пра-

вонарушений со стороны тех, кому эти общие меры адресованы. 

Специальными называются задачи, направленные именно на решение 

проблем борьбы с преступностью. Они могут быть адресованы всему населе-

нию, т. е. неопределенному кругу людей, или отдельной социальной группе. 

Например, принятие уголовного кодекса или новых уголовно-правовых норм 

является специальной мерой, поскольку она нацелена на предупреждение 
                                                      
1Остапенко Н.И. Основы формирования системы управления профилактикой правонарушений несовершенно-

летних // дис. ... канд. юрид. наук. М. 2004.241 с. 
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именно преступности. Можно сказать, что специальные меры направлены на 

борьбу с преступностью в целом, с отдельными ее видами и на предупреждение 

преступного поведения отдельного человека1. 

Таким образом, в науке нет четкого разграничения понятий «профилак-

тика правонарушений» и «предупреждение правонарушений», часто их исполь-

зуют как синонимы, однако данные понятия имеют отличительные особенно-

сти. 

Для решения вопроса о соотношения понятий «профилактика правона-

рушений» и «предупреждение правонарушений» можно предложить восприни-

мать данные понятия как общее и частное, так как понятие предупреждение 

правонарушений по своему смысловому содержанию является шире понятия 

профилактики правонарушений и включает в себя иную деятельность по 

предотвращению правонарушений, пресечению правонарушений, исправлению 

правонарушителей. Профилактика является важнейшей формой предупреди-

тельной деятельности, так как именно от качественной профилактики зависит 

как часто государственным органом необходимо будет предпринимать меры по 

предотвращению, пресечение правонарушений и исправлению правонарушите-

лей. 
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Аннотация. На cсегодняшний день одной из обcуждаемых проблем 

наcтупления дисциплинарной ответственности является обсуждение эффектив-

ности применения такого вида мер по отношению к государственным и граж-

данским служащим. За последнее время число привлеченных вышеперечислен-

ных лиц имеет достаточно большие цифры, что негативно сказывается на рабо-

те госаппарата и снижает показатели эффективной работы данных лиц. 

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, государственные 

служащие, меры дисциплинарной ответственности, деятельность государствен-

ных органов. 

 

Дисциплина труда всегда являлась одним из залогов эффективной дея-

тельности. Оно заключается не только в строгом соблюдении правил внутрен-

него трудового порядка, но и в сознательном отношении к своей работе, обес-

печение ее высокого качества, продуктивное использование рабочего времени.  

Дисциплина обеспечивается созданием системы необходимых организа-

ционных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной 

работы, сознательным отношением к труду, методами убеждения, воспитания, 

а также поощрением за добросовестный труд. 

Дисциплинарная ответственность является одним наиболее распростра-

ненных правовых средств, которое направлено на повышение эффективности 

управления.  

В ходе профессиональной деятельности работники и сотрудники нередко 

допускают те или иные нарушения трудовой и служебной дисциплины, кото-

рые могут образовывать дисциплинарный проступок. 

В ходе профессиональной деятельности работников и сотрудников ими 

нередко допускаются разного рода нарушения служебной или трудовой дисци-

плины, что в свою очередь образует дисциплинарный проступок. Это приводит 

к снижению показателей эффективности и стабильности работы или службы.  

Причиной сложившейся ситуации служит отсутствие четкого определе-

ния действия норм законодательства и нормативных правовых актов, регламен-

тирующих прохождение службы в органах внутренних дел. Не достаточно яс-

ным остается и соотношение этих норм. 

Дисциплинарная ответственность государственных служащих набирает 

обороты в своем развитии, однако это происходит бессистемно, что снижает 

                                                      
© Тихомиров Д.В., 2021 
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потенциал эффективного использования данного вида юридической ответ-

ственности как важного средства поддержания служебной дисциплины в аппа-

рате государственных органов, создания административно-правовых комплек-

сов по предупреждению и пресечению коррупции в системе госслужбы, обес-

печения прав и законных интересов государственных служащих.  

Так, при анализе cтатистичеcких данных только в cиcтеме государствен-

ной и гражданской службы к дисциплинарной ответственности в 2020 году бы-

ло привлечено 173452 федеральных государственных гражданских служащих и 

7761 государственных гражданских служащих субъектов Российской Федера-

ции1.  

В научной литературе часто и справедливо отмечают, что одной из 

наиболее важных задач данного этапа развития права в области дисциплинар-

ного производства является «задача построения целостной административно-

правовой модели регулирования служебных отношений в Российской Федера-

ции»2.  

Помимо этого, при анализе действующего служебного законодательства 

можно сделать вывод, что нынешняя модель дисциплинарной ответственности 

государственных служащих находится в зависимости от норм трудового права 

со свойственным ему методам диспозитивности, что противоречит администра-

тивно-правовой концепции построения служебного законодательства, которая 

предполагает метод императивного регулирования в области государственно-

служебных отношений. Это в свою очередь способствует крайне низкой эффек-

тивности от применения к государственным служащим мер дисциплинарной 

ответственности и не в силах обеспечить должный уровень исполнительской 

дисциплины в государственном аппарате.  

Стоит отметить, что весьма независимая и отличающаяся от действитель-

ной в трудовом праве система дисциплинарной ответственности сформирована 

в рядах вооруженных сил. Однако, если речь заходит о государственной граж-

данской службе и федеральной государственной службе, связанной с право-

охранительной деятельностью, то в данной отрасли полного перехода к адми-

нистративно-правовой модели регулирования дисциплинарной ответственности 

не произошло.  

В случае с иными видами юридической ответственности, санкция за со-

вершенное правонарушение имеет обязательный характер, в то время как ре-

шение вопроса о неотвратимости наказания за совершение дисциплинарного 

проступка находится в ведении должностного лица, наделённого дисциплинар-

но-юрисдикционными полномочиями.  

При этом, на основе данных правоприменительной практики, предостав-

ленное право должностному лицу применить дисциплинарное взыскание в 

большинстве случаев остается неиспользованным. Такой подход законодателя 

не соответствует модели публичной дисциплинарной ответственности, по-

                                                      
1Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/databases 

(дата обращения: от 02.10.2021). 
2Чаннов С. Е. Административно-правовая модель регулирования служебных отношений в Российской Федера-

ции: понятие и основные черты // автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2010. С. 4–5. 
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скольку не отвечает потребностям публичного управления. Вследствие чего 

проявляется проблема административного усмотрения, которая активно обсуж-

дается сегодня в научной литературе1.  

Чтобы привести законодательство о дисциплинарной ответственности в 

соответствие с поставленными целями этого института служебного права, его 

необходимо модернизировать таким образом, чтобы направить усилия законо-

дателя на создание единой системы, позволяющей классифицировать дисци-

плинарные поступки2. Представляется, что законодательно установленная клас-

сификация дисциплинарных проступков на грубые, значительные и незначи-

тельные позволит установить связь между отнесением дисциплинарных про-

ступков к той или иной категории и налагаемыми за их совершение дисципли-

нарными взысканиями, а также порядком их назначения. 

 В целях повышения эффективности деятельности государственных орга-

нов, а так же снижения принятия решений по личному усмотрению нанимателя, 

входящим в его полномочия в системе государственной гражданской службы, 

для формирования модели публичной дисциплинарной ответственности пред-

ставляется необходимым расширить перечень субъектов дисциплинарной 

юрисдикции посредством создания системы разноуровневых дисциплинарных 

комиссий, которые в последствие станут участниками дисциплинарного произ-

водства, на законодательном уровне закрепить их полномочия, непосредствен-

но связанные с проведением служебных проверок и закреплением за них пра-

вом принимать решение о привлечении государственных и гражданских слу-

жащих к дисциплинарной ответственности.  

Здесь следует обозначить важность того, что заключение о необходимо-

сти применения дисциплинарного взыскания данной комиссии должно иметь 

обязывающий характер по отношению к нанимателю. Однако, на усмотрение 

для представителя нанимателя следует оставить возможность выбора дисци-

плинарного взыскания из конкретного перечня, который установлен законода-

телем, например, наложение выговора или предупреждения о неполном долж-

ностном соответствии при совершении значительного проступка. 

При исследовании отдельных стадий внесудебного дисциплинарного 

производства можно рассмотреть то, что в Российской Федерации присутствует 

неполная регламентация дисциплинарного производства, которая обуславлива-

ется высокой степенью административного усмотрения руководителя. 

В связи с этим нынешний порядок дисциплинарного производства необ-

ходимо привести к уточнению и дальнейшей детальной регламентации. Одной 

из стадий дисциплинарного производства является служебная проверка, осу-

ществляемая по решению субъекта дисциплинарной юрисдикции. Порядок 

проведения служебной проверки регламентируется достаточно широким объе-

                                                      
1Добробаба М.Б. Административное усмотрение при привлечении государственных служащих к дисциплинар-

ной ответственности // Очерки новейшей камералистики. Краснодар. 2007. № 1. С. 15–18 
2Добробаба М.Б. Проблема систематизации служебно-дисциплинарных деликтов // Административное право и 

процесс. 2013. № 7. С. 48–50. 
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мом законодательных и подзаконных актов, которые устанавливают особенно-

сти проведения данных мероприятий в различных государственных органах1. 

В связи с тем, что механизм реализации норм, связанных с привлечением 

к дисциплинарной ответственности связан с ограничениями прав и свобод че-

ловека и гражданина, руководствуясь частью 3 статьи 55 Конституции РФ2, 

урегулирование вопросов, связанных с проведением служебных проверок на 

уровне лишь подзаконных актов нельзя признать обоснованным.  

Помимо этого, служебную проверку следует сделать как обязательную 

стадию дисциплинарного производства, применяемую ко всем видам государ-

ственной службы, кроме случаев совершения незначительных дисциплинарных 

проступков государственными служащими. Здесь же требуется более подроб-

ная регламентация правового статуса участников проведения служебной про-

верки, а также установка ряда требований по отношению к правоприменитель-

ным актам, на основании которых будут проводится служебные проверки; тре-

бования к содержательной и структурной частям заключений по результатам 

служебных проверок3.  

В соответствии с действующим законодательством содержащееся в пись-

менном заключении предложение о применении к служащему дисциплинарно-

го взыскания не обязывает представителя нанимателя ни к чему, так как он в 

праве, но не обязан принимать решения о применении дисциплинарного взыс-

кания с правонарушителя.  

Так, в законодательстве следует отразить то, что необходимость приме-

нения дисциплинарного взыскания должно носить обязательный характер для 

руководителя, при том оставить за ним право выбора конкретного вида дисци-

плинарного взыскания из установленного законодателем перечня.  

Служебное законодательство развивается усиливающимися темпами. 

Вместе с тем любое реформирование – это целостный процесс, осуществить ко-

торый «точечными» методами, не имея чётко проработанной и научно обосно-

ванной концепции и ясного понимания цели публичной служебной деятельно-

сти, не представляется возможным. Модель публичной дисциплинарной ответ-

ственности требует учёта публичной правовой природы данного вида юридиче-

ской ответственности государственных служащих, обуславливает необходи-

мость систематизации действующего служебного законодательства, регулиру-

ющего государственно-служебные отношения, и принятия комплексного нор-

мативного акта, одним из разделов которого должно стать правовое регулиро-

вание отношений дисциплинарной ответственности на государственной служ-

бе. 

 

  

                                                      
1Приказ Росимущества от 8 ноября 2010 г. № 315 (ред. от 11.04.2012) «О порядке проведения служебных про-

верок в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» // БНА. 2011. № 5. 
2Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (ред. от 

01.07.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
3Приказ МВД России от 26 марта 2013 г. № 161 (ред. от 19.06.2017) «Об утверждении Порядка проведения 

служебной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации» // Российская газета. 2013. 14 июня. 
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Аннотация: В данной статье исследуется понятие доказательств об адми-

нистративном правонарушении, определена его сущность. Рассмотрены вопро-

сы относимости, допустимости доказательств, а также доказательства, которые 

являются недопустимыми. 

Ключевые слова: доказывание, доказательства, административное право-

нарушение, относимость, допустимость  

 

Процесс доказывания начинается, как правило, с получением (сбором) 

доказательств и их использованием для разрешения дела об административном 

правонарушении. В связи с этим основным значением данной деятельности яв-

ляется определение понятия доказательства в административной юрисдикции. 

Чтобы достоверно проверить условия, при которых происходит сбор этих све-

дений, их процессуальное закрепление, а также оценку, имеющую значение для 
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разрешение дела, представляют содержание процесса и место доказывания. Их 

значение заключается в том, что они способствуют при доказывании по делу. 

По сути, разбирательство, как и весь процесс установления истины по админи-

стративному делу, имеет два аспекта. В первую очередь, об обстоятельствах 

познаваемого события добываются необходимые сведения. Во вторую очередь, 

обстоятельства дела, которые в ходе процесса были установлены: подтвержда-

ются, документируются, удостоверяются в уставленной законом форме. Таким 

образом, это деятельность имеет удостоверительный характер. 

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ, Доказательствами об административном 

правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых 

судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, уста-

навливают наличие или отсутствие события административного правонаруше-

ния, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела.1 

Применительно к предмету доказывания немаловажное значение имеет 

решение правоприменителем вопроса об относимости и допустимости доказа-

тельств.  

В теории права относимость доказательств изучается с точки зрения при-

знака судебных доказательств, правил поведения, а также условий принятия 

доказательств в процессе. В таком случае, относимость доказательств является 

неотъемлемым элементом доказывания при установлении истины по админи-

стративному делу. Иными словами, «относимость» – это логическая связь меж-

ду доказательством и доказываемым фактом. Чтобы определить такой критерий 

оценивания как «относимость» следует отметить две основные характеристики. 

Первая – принадлежность обстоятельства к предмету доказывания. Вторая ха-

рактеристика устанавливает способность доказательства путем своего содержа-

ния подтвердить подобное обстоятельство. Необходимо учитывать, что обстоя-

тельства, подлежащие выяснению и доказыванию, будут определяться кон-

кретным составом административного правонарушения. Фактические данные 

также имеют особое значение, так как определяют объективную сторону соста-

ва административного правонарушения.  

Суть относимости – служить средством для выявления факта админи-

стративного правонарушения и других обстоятельств дела. Поэтому в качестве 

доказательств принимаются не любые фактические данные по административ-

ному делу, а только те, которые отражают характер относимости.2 

Необходимо также сказать и об оценке относимости доказательств, по-

скольку она имеет важное значение, так как на субъекты, осуществляющие 

производство по административному делу, возлагается обязанность отбирать и 

проверять из значительного количества различных сведений, которые владеют 

                                                      
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (в ред. от 

01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – №1(ч.1). – ст.26.2. 
2 Руденко А.В., Полынцов К.А. Некоторые правовые вопросы относимости доказательств в делах об админи-

стративных правонарушениях // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернад-

ского. Юридические науки . – 2019. – Т. 5 (71). №1. – С. 274. 
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способностью определять обстоятельства, содержащие значения для правиль-

ного разрешения дела. К тому же, практическое значение относимости доказа-

тельств заключается в обеспечении процедуры оценки доказательств полнотой 

и всеобщностью установления обстоятельств, имеющих значение для правиль-

ного разрешения дела, а также в свойстве, которое позволяет избавить материа-

лы административного дела от обилия информации, не имеющей отношения к 

предмету доказывания, и тем самым не создавать сложности для субъекта ад-

министративной юрисдикции при рассмотрении и разрешении административ-

ного дела по существу. 

Категория допустимости составляет суть процессуальной стороны дока-

зательств, то есть определенную устойчивую связь между познавательной дея-

тельностью субъекта и правовыми нормами законодательства. Допустимость 

доказательств рассматривается с позиции определения источников фактических 

данных. Не могут быть признаны доказательствами данные, источник которых 

не установлен, либо данные, полученные с нарушением прав граждан, в том 

числе права на неприкосновенность личности, жилища и т.п. Можно выделить 

следующие функции допустимости в качестве юридического признака доказа-

тельств по делам об административных правонарушениях:  

– обеспечение защиты и соблюдения прав лица от неправомерного при-

влечения к административной ответственности;  

– обеспечения соблюдения прав и свобод других участников дела в слу-

чае административного правонарушения;  

– одна из гарантий достоверности фактических данных, которые были 

получены в ходе производства по делу. 

Не могут быть положены в основу обвинения и не имеют юридическую 

силу недопустимые доказательства, а также применяться для доказывания лю-

бого из обстоятельств, подлежащих выяснению. Так, запрещено использовать 

доказательства, которые были получены с помощью насилия, иного унижаю-

щего человеческое достоинство обращения. Не допускается, например, получе-

ние информации в результате оперативно-розыскных мероприятий, админи-

стративного расследования, проведенных с нарушением порядка, установлен-

ного федеральным законом. Также к недопустимым доказательствам можно от-

нести пояснения потерпевшего, свидетеля, специалиста, эксперта, построенные 

на соображении, предположении, слухе, домысле, а также их пояснения, дан-

ные, которые были получены без указания источника своей осведомленности. 

На основании мотивированного определения суда, должностного лица доказа-

тельство признается недопустимым.  

Следовательно, принимая решения о недопустимости доказательств, су-

дебная практика следует по пути установления допущенных нарушений закона 

с позиций их существенности, что ставит под сомнение полученные данные, 

грубого невыполнения положений КоАП РФ, направленных на защиту прав 

лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правона-

рушении, либо других участников судопроизводства.  

Таким образом, сущность доказательств по делу включает в себя: 
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-Во-первых, свое содержание, то есть содержит сведение об администра-

тивном правонарушении и обладает свойством относимости, допустимости и 

достоверности; 

-Во-вторых, требование закона в определенном процессуальном порядке 

его получения и исследования доказательственной информации; 

-В-третьих, обеспечить процессуальную форму. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что доказательствами 

по административному делу являются те факты, на основе которых уполномо-

ченным лицом устанавливаются состав административного правонарушения 

или его отсутствие, виновность или невиновность того или иного лица в его со-

вершении и другие обстоятельства дела, от которых зависит степень ответ-

ственности лица, в отношении которого ведется дело.1 
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Важным изменением в сфере государственного контроля стало принятие 

и вступление в силу с 1 июля 2021 года федерального закона №248 «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции». Данный федеральный закон произвёл общественный резонанс ещё до 

вступления его в законную силу. Сами законодатели понимают, что закон не 

лишён недоработок, из-за чего он подвергается постоянному редактированию и 

внесению правок. Тем не менее, в ФЗ №248 всё также присутствуют спорные 

решения, одним из которых является обязательное досудебное обжалование для 

отдельных видов государственного контроля. Что такое досудебное обжалова-

ние? В каких случаях оно является обязательным? На эти вопросы по-прежнему 

не даны однозначные ответы. Именно по этой причине их стоит разобрать, что-

бы стать немного ближе к истине, а также к ответу на главный вопрос. Имело 

ли смысл введение обязательного досудебного обжалования? 

Для начала стоит обсудить, что подразумевается под досудебным обжа-

лованием. Данный вопрос стоит рассматривать с двух точек зрения. С точки 

зрения ФЗ №210 «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» и с точки зрения ФЗ №248.  

На основе ФЗ №210 можно вывести общее понятие права на досудебное 

обжалование. Данное определение заключено в названии главы 2.1 вышена-

званного федерального закона. Право на досудебное (внесудебное) обжалова-

ние – это право подать жалобу на решения и действия (бездействие) 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, многофункционального 

центра, работникам многофункционального центра, а также организаций, осу-

ществляющих функции по предоставлению государственных или муниципаль-

ных услуг, или их работников. В этой же главе указаны предмет досудебного 

обжалования, общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. До 

вступления в силу ФЗ №248 предусматривалась только письменная форма су-

дебного обжалования. 

ВФЗ №248 понятие досудебного обжалования отсутствует, однако первое 

его упоминание находится в статье 17 вышеназванного закона. В данной статье 

указано, что к информационным системам государственного контроля (надзо-

ра), муниципального контроля относится информационная система досудебно-

го обжалования (п. 3 ч. 1). На основании этого уже можно сказать, что инфор-

мационная система – это ключевое понятие в контексте этого федерального за-

кона. 

Поскольку поиск ответа в самом законе не дал результата, стоит обра-

титься к сторонним ресурсам. Так на сайте «Контрольно-надзорная и разреши-

тельная деятельность», который принадлежит Аналитическому центру при 

Правительстве Российской Федерации, указано, что информационная система 

досудебного обжалования – это цифровой сервис, который позволяет урегули-
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ровать спор между контролируемым лицом и контрольным органом в досудеб-

ном порядке, а также действия (бездействие) его должностных лиц1.  

Для сравнения и выведения общего понятия, было взято другое опреде-

ление, в этот раз с сайта Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. Изначально говорится, что рассматри-

вается понятие федеральной государственной информационной системы досу-

дебного обжалования, что подтверждает выводы, сделанные на основе статьи 

17. На сайте даётся следующее определение – информационная система, пред-

назначенная для автоматизации процедуры досудебного рассмотрения жалоб, 

связанных с оказанием государственных услуг2.  

На основе этих источников, обобщая всё вышесказанное и выделяя клю-

чевые признаки понятия, можно сделать вывод, что информационная система 

досудебного обжалования – это информационная система, позволяющая урегу-

лировать спор между контролируемым лицом и контрольным органом путём 

автоматизированной процедуры досудебного рассмотрения жалоб, связанных с 

оказанием государственных услуг. 

Рассмотрев теоретическую часть данного термина, необходимо расска-

зать о фактической (практической) составляющей информационной системы, 

так как она является новым явлением, а в будущем станет обязательной частью 

защиты прав в сфере государственного и муниципального контроля. 

Информационная система досудебного обжалования представляет собой 

портал на сайте Госуслуг. В информационном разделе портала указана краткая 

характеристика портала; список нарушений, на которые можно подать жалобу; 

что необходимо для подачи жалобы; сроки рассмотрения жалобы. Также в тек-

сте присутствует юридическая база, на которую опирается данный портал. Ин-

формационный раздел данного портала, в сравнении с другими государствен-

ными сайтами (например, «Мой арбитр»), недостаточно исчерпывающий, при-

чиной чего может быть новизна разработки. 

При попадании на главную страницу портала досудебного обжалования, 

пользователю предоставляется кнопка для подачи жалобы, список наиболее ча-

стых причин подачи жалоб, срок рассмотрения жалобы, а также статистика на 

текущий момент времени, в которой указаны топы ведомств, услуг и регионов 

по количеству поданных жалоб. 

При нажатии на кнопку «Подать жалобу» открывается форма подачи жа-

лобы. В ней необходимо указать следующее: услуга, с которой возникли про-

блемы, с возможностью указания даты и поданных документов; ведомство с 

возможностью указать его на карте, а также имя сотрудника, с которым проис-

ходило общение; причина подача жалобы, список предложенных причин зави-

сит от ранее выбранного ведомства; дополнительные сведения; прикрепить 

файлы, которые могут иметь отношение к делу; ваши требования, чего вы хо-

                                                      
1Сайт «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность» // Официальный интернет-портал Аналитиче-

ского центра при Правительстве Российской Федерацииhttps://knd.ac.gov.ru, 05.11.2021. 
2Статья «Досудебное обжалование» // Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи, массовых 

коммуникаций Российской Федерацииhttps://digital.gov.ru/ru/activity/directions/37, 05.11.2021. 
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тите добиться от ведомства данной жалобой; персональные данные; способ по-

лучения ответа, на выбор даётся электронная почта и обычная почта. 

Таким образом, портал является удобным и понятным, для рядового 

пользователя компьютерных технологий, инструментом подачи жалобы в досу-

дебном порядке. 

Введение данной информационной системы в оборот не было спонтан-

ным решением. Обратить внимание стоит на Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 июля 2020 года «О проведении на территории 

Российской Федерации эксперимента по досудебному обжалованию решений 

контрольного (надзорного) органа, действий (бездействий) его должностных 

лиц». В нём указано, что в период с 17 августа 2020 года по 30 июня 2021 года 

на территории Российской Федерации будет проведён эксперимент по досудеб-

ному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (без-

действия) его должностных лиц. В постановлении установлен список участни-

ков эксперимента, например, Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Также в 

постановлении указан порядок подачи жалобы, порядок принятия, порядок рас-

смотрения, сроки рассмотрения и т.д. 

При ответе на следующий важный вопрос, а именно в каких случаях до-

судебное обжалование является обязательным, стоит обратиться к Постановле-

нию Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2021 года «Об утвер-

ждении перечня видов федерального государственного контроля (надзора), в 

отношении которых применяется обязательный досудебный порядок рассмот-

рения жалоб». В утверждённом перечне указаны все виды федерального госу-

дарственного контроля, в отношении которых с момента вступления в силу ФЗ 

№248 применяется обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб. В 

этот перечень входят, например, Федеральный государственный пожарный 

надзор, Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты 

прав потребителей, Федеральный государственный экологический контроль. 

Иначе говоря, без досудебного порядка рассмотреть жалобу в судебном 

порядке невозможно, о чём говорит ч.2 ст. 39 ФЗ №248. Однако стоит уточнить, 

что полностью ч.2 ст.39 ФЗ №248 начнёт действовать с 2023 года (ч. 3 ст. 98 ФЗ 

№248). Пока что она действует лишь на названный выше перечень, но с 2023 

года под её действие попадают все государственные контрольные (надзорные) 

органы. 

Осталось лишь ответить на главный вопрос. Имело ли смысл введение 

обязательного досудебного обжалования? Ответить на этот вопрос однозначно 

и односложно нельзя, ведь разобрать его необходимо с множества разных точек 

зрения.  

Если ставить вопрос о законности такого решения, то нет, оно не соответ-

ствует этому принципу. Введением обязательного досудебного обжалования 

человек, чьи права были нарушены, фактически не может их защищать любым 

желанным способом, так как теперь отсутствуют альтернативы. Сейчас постра-
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давший обязательно подаёт через информационную систему жалобу, а в случае 

её отклонения обращается в суд. Нет варианта сразу обратиться в суд, что явля-

ется определённым ограничением и нарушает принцип законности. 

Помимо принципа законности в той же степени нарушается принцип до-

ступности судопроизводства, ведь если рассматривать вопрос с бытовой точки 

зрения, то не у каждого есть возможность досудебного обжалования, а также 

время на ожидание рассмотрения жалобы. 

Не стоит забывать и о том, что ФЗ №248 фактически запретил подачу 

письменной жалобы, переведя всё в цифровой формат, путём создания инфор-

мационной системы досудебного обжалования. Здесь нужно обратить внимание 

на статистику, собранную сайтом WebCanape1, который установил, что интер-

нетом хотя бы раз в месяц пользуются 85% взрослых россиян. Эта статистика 

говорит нам о том, что фактически этот федеральный закон ограничивает право 

на защиту у 15% взрослого населения, которое не сможет воспользоваться до-

судебным обжалованием. 

Таким образом, было установлено, что ФЗ №248 является спорным в во-

просе введения обязательного досудебного обжалования, ведь, хоть и начала 

действовать удобная для большинства россиян информационная система досу-

дебного обжалования, закон нарушает множество прав человека, а также мно-

жество фундаментальных принципов. На основании этого вступление закона в 

силу является поспешным, ведь он не продуман. Человек всегда должен иметь 

альтернативные способы защиты своих прав. 
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Аннотация. В данной статье анализируются основные аспекты админи-

стративной ответственности, её меры, вопросы разграничения с другими отрас-
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Административная ответственность, есть применение государственными 

органами или иными уполномоченными органами или должностными лицами 

административных наказаний к лицам, совершившим административное право-

нарушение.  

Ключевым признаком наступления такой ответственности выступает сам 

факт совершения противоправного деяния, за которое Кодексом об админи-

стративных правонарушениях предусмотрено наказание. Административное 

законодательство регулирует необъятный спектр общественных отношений, 

однако автор предпочел более подробно остановиться на характеристике Ад-

министративной ответственности в области нарушений правил дорожного дви-

жения в Российской Федерации. 

Действующий кодекс предусматривает ответственность за нарушение 

ПДД, в частности, главы 12 детально регламентируют условия и основания 

правовой ответственности участников дорожного движения за отдельно взятое 

нарушение ПДД, а также устанавливают вид и размер наказания. Администра-

тивное наказание есть мера административной ответственности. КОАП за 

нарушения в данной сфере предусматривает различные санкции, например, та-

кие как: предупреждение-мера морального воздействия, заключающаяся в вы-

несении письменной оценки правонарушения с презюмированием осознания 

нарушителем неправомерности своего деяния, может выносится только, если 

прямо установлено законом, например, ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (Наруше-

ние Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в 

процессе дорожного движения).  
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Штраф, как мера материального воздействия на правонарушителя, пред-

ставляющая собой обязанность правонарушителя уплатить установленную за-

коном сумму, которая будет зачислена в бюджет. Штраф наиболее распростра-

ненная мера административной ответственности. Административный арест-это 

кратковременное ограничение свободы лица        (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ преду-

сматривает арест в качестве меры наказания за управление транспортным сред-

ством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права 

управления транспортными средствами либо лишенным права управления 

транспортными средствами). 

Конфискация – безвозмездное изъятие предмета правонарушения в соб-

ственность государства, к примеру, ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ, предметом конфис-

кации предусматривает световые приборы, которые не соответствуют требова-

ниям основных положений по эксплуатации транспортных средств.  

Обязательные работы- привлечение виновного лица к выполнению обще-

ственно-полезной деятельности (работы), разумеется, безвозмездной деятель-

ности, например, ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ за управление водителем транспортным 

средством, лишенным этого права, предусматривает такую санкцию вплоть до 

200 часов.  

Лишение специального права, предоставленного физическому лицу, в 

частности, права управления транспортным средством (например, ч. 2 ст.12.8 

КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, находящему-

ся в состоянии опьянения, предусмотрено лишение права управления транс-

портным средством). 

Важно понимать, что административная ответственность по КоАПРФ в 

некоторых случаях может перетекать в уголовную, в частности, 27 глава УК РФ 

предусматривает перечень деяний в сфере дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, которые признаются преступлениями.  

Рассмотрим на примере статьи 12.24 КоАП РФ-

нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспорт-

ного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здо-

ровью потерпевшего. Данное деяние является правонарушением и его право-

вым последствием послужит административная ответственность, однако, если 

повысится степень общественной опасности, в частности, в ходе инцидента бу-

дет причинён тяжкий вред здоровью человеку, то это уже будет регулироваться 

статьей 264 УК РФ.  

В вопросе разграничения ответственности также важную роль играет со-

стояние административной наказанности субъекта правоотношений, так, если 

лицо менее чем год назад привлекалось по статье 12.8КоАП РФ за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения и, к примеру, через полгода 

его задерживают при таких же обстоятельствах, то такое деяние будет квали-

фицироваться как преступление по статье 264.1 УК РФ. В качестве меры нака-

зания Уголовным кодексом предусматривает более радикальные меры ответ-

ственности, связанные с ограничением и лишением свободы правонарушителя. 

Кроме того, не стоит забывать о гражданско-правовой ответственности участ-
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ников дорожного процесса, согласно ГК РФ правонарушители обязаны возме-

стить причиненный ущерб1. 

Органами, осуществляющими контроль за дорожным процессом являют-

ся Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) и 

ее структурные подразделения, на которые возложены задачи, охватывающие 

весь спектр данной сферы жизни общества. Инспекторы ГИДД наделены пол-

номочиями по составлению протоколов об административных правонарушени-

ях с последующим их направлением на рассмотрение. Но и тут законодатель 

выделяет круг лиц, к которым привлечение к административной ответственно-

сти ограничено, к примеру, одним из таких является работники Прокуратуры 

РФ.  

Федеральным законом «О прокуратуре РФ» изложен порядок привлече-

ния к административной ответственности, в частности, рассмотрение сообще-

ния о правонарушениях такого работника исключительная компетенция проку-

ратуры, кроме того, применение ряда административно-предупредительных 

мер в их отношении ограничено (не допускается их задержание, привод, лич-

ный досмотр прокурора, досмотр его вещей и используемого им транспорта)2. 

Текущее законодательство Российской Федерации признает водителя как 

владельца повышенного источника опасности, что возлагает на него повышен-

ную ответственность и внимательность к использованию данного права. Мы 

считаем, что законодатель рационально определил статус водителей, однако та-

кое одностороннее обязывание влечёт некую юридическую несправедливость.  

Повышенным обязанностям и ответственности водителя, как владельца 

источника повышенной опасности должны корреспондировать эквивалентные 

обязанности и ответственность пешеходов как субъектов данных правоотноше-

ний. Поскольку в контексте безопасности дорожного движения для водителя 

источником повышенной опасности является человеческий фактор пешехода, а 

применительно к некоторым индивидам халатное отношение к соблюдению 

правил дорожного движения. Целесообразным решением данной проблемы бы-

ло бы ужесточение ответственности пешеходов за нарушение ПДД, что поло-

жительно сказалось на уменьшении статистики дорожно-транспортных проис-

шествий по вине пешеходов. 

В качестве основных проблем в области регулирования отношений в об-

ласти безопасности дорожного движения РФ недостаточность обеспечения 

фиксирования и пресечения нарушений правил дорожного движения непосред-

ственно пешеходами.  

Пешеходы зачастую становятся виновниками ДТП, как незначительных, 

так и с летальным исходом. Более того, большой процент пешеходов успевает 

скрыться с места происшествия, избегая при этом ответственность за свое дея-

ние. Современные средства видеофиксации позволяют частично пропустить 

                                                      
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

01.07.2021, с изм. от 09.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) [Доступ из системы консультант 

плюс]. 
2Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 (последняя редакция) 

[Доступ из системы консультант плюс]. 
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стадии административного процесса, переходя от фиксации правонарушения (с 

последующим автоматическим направлением в ЦАФАП) к вынесению наказа-

ния, в данном случае штрафа, который оперативно в виде постановления о 

назначении административного наказания приходит непосредственно к нару-

шителю.  

Важно отметить, что такой принцип как презумпция невиновности здесь 

не работает. Быстрота данной процедуры обусловлена наличием у каждого ав-

томобиля определенного регистрационного номера, который позволяет мгно-

венно установить личность водителя. Однако у пешеходов таких номеров не 

имеется, что не позволяет использовать такой же метод в отношении пешехо-

дов. Рациональным решением данной проблемы, как считает автор, будет фи-

нансирование проектов по развитию средств идентификации индивида по био-

метрическим признакам, для оперативного определения лица, совершившего 

правонарушение. Что выступило бы превенцией совершения правонарушений в 

будущем и также уменьшило бы случаи ДТП. 

Таким образом, исходя из анализа правового регулирования сферы без-

опасности дорожного движения в РФ, можно сделать вывод, что эта сфера об-

щественных отношений имеет достаточно строгую регламентацию и внима-

тельно отслеживается уполномоченными органами, однако имеет и свои недо-

четы, в преодолении которых большую роль сыграет развитие средств техниче-

ского обеспечения и в целом, более строгая регламентация дорожного движе-

ния для всех участников данных правоотношений. 

 

Литература: 

 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 09.11.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2021) [Доступ из системы консультант плюс]. 

2. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 N 2202-1 (последняя редакция) [Доступ из системы консультант 

плюс]. 

3. Административное право: учебник / под общ. Ред. А3113 А.С. Телегина ; 

Пермский государственный национальный исследовательский университет. – 

Пермь, 2020. – 340 с. 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/


225 

А. А. Халикина  

студент ПГГПУ 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры  

правовых дисциплин и методики преподавания права Г.Г. Михалева 

Пермский Государственный гуманитарно-педагогический университет  

 

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ  

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ  

ПО ИХ СОДЕРЖАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ 1 

 

Аннотация. В статье рассмотрены виды административных наказаний и 

их особенности за неисполнение законными представителями несовершенно-

летних по их содержанию и воспитанию на основании ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 
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преждение, административный штраф, несовершеннолетние. 

 

Во всех современных цивилизованных государствах существуют законы 

регулирующие семейные отношения. Так, в Конституции Российской Федера-

ции, основном законе страны, установлено, что забота о детях, их воспитании 

есть равные право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38). Более подробно вопро-

сы прав детей и обязанностей родителей, воспитания детей определены Семей-

ным кодексом РФ. В соответствии со ст. 63 СК РФ родители имеют право и 

обязаны воспитывать своих детей. Все эти обязанности, закрепленные в статьях 

64 и 65 СК РФ, родители и лица, их заменяющие, несут до совершеннолетия 

ребенка. Временная передача родителями своих детей на воспитание родствен-

никам, посторонним лицам либо в одно из детских учреждений не освобождает 

родителей от ответственности. 

Важным уточнением будет, что в статье 5.35 КоАП РФ в списке ответ-

ственных за содержание и воспитание несовершеннолетних указаны не только 

родители, но и иные законные представители, под которыми понимаются усы-

новители, опекуны, попечители, приемные родители, патронатные воспитатели 

(в случаях предусмотренных законами субъектов Российской Федерации), ор-

ганизации для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнение своих обязанно-

стей по воспитанию детей, могут наступить разные виды ответственности: уго-

ловно-правовая ответственность (ст. 156 Уголовного кодекса РФ), администра-

тивно-правовая ответственность (ст. 5.35 КоАП РФ), или ответственность, 

предусмотренная семейным законодательством. Важно уточнить, что под неис-

полнением родителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершен-

нолетних детей понимается систематичность противоправных действий (без-
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действия), осуществляемых в течение продолжительного времени1 (данный 

проступок относится к длящемуся административному правонарушению). 

В результате совершения административного правонарушения, в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонаруши-

телем, так и другими лицами последует административное наказание (1 ст. 3.1 

КоАП РФ). 

В данной статье особое внимание будет уделено видам административ-

ных наказаний, которые установлены вч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в виде предупре-

ждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Данные меры ответствен-

ности своей целью имеют стимулирование родителей и лиц их заменяющих к 

надлежащему выполнению своих обязанностей в отношении несовершеннолет-

них, к должному содержанию и воспитанию детей (п. 1 ст. 3.1 КоАП РФ). 

Одним из самых лояльных видов наказания виновного родителя (иного 

законного представителя) несовершеннолетнего является предупреждение – это 

итог разрешения дела об административном правонарушении, оформленный 

специальным юрисдикционным актом – постановлением о наложении админи-

стративного наказания, независимо от конкретной формы его выражения. 

 К особенностям данного наказания стоит отнести: 

1)Личностный характер, т. к. оно применяется к конкретному родителю, 

опекуну, попечителю, иному лицу, на которое законом возложены обязанности 

по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. 

2)Выражен моральный компонент, потому что мера морального воздей-

ствия на психику правонарушителя, привлекаемого к ответственности, преду-

смотренной ч. 1 ст. 5.35 КоАПРФ, имеет свою специфику, так как речь идет о 

близких людях (родителях и детях, усыновителях и усыновленных и др.) 

3)Предупреждение является самодостаточной мерой административного 

наказания, поскольку его применение означает итог административного пре-

следования и не требует какого-либо дополнительного административно-

наказательного воздействия на лицо, признанное виновным в совершении кон-

кретного правонарушения.2 

4)Применять данную санкцию вправе Комиссия по делам несовершенно-

летних. 

Следующим видом административной ответственности в отношении 

представителей несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по содер-

жанию и воспитанию рассмотрим штраф. 

Административный штраф – это материальное воздействие на правона-

рушителя, которое выражается в денежном взыскании за неправомерный про-

ступок3. В настоящих условиях штраф за ненадлежащее исполнение родитель-

ских обязательств по содержанию и воспитанию несовершеннолетних не пре-

вышает 500 рублей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). 

                                                      
1Бурдо Е. П. Семейно-правовая ответственность родителей за неисполнение ими прав и обязанностей по воспи-

танию несовершеннолетних детей в семейном праве РФ // Пробелы в российском законодательстве. 2015. №4. 

С.51-53 
2 Максимов И. В. Предупреждение как мера административного наказания // Юрист. 2014. № 11. С. 42 
3 Гостев А. С. Административный штраф: теоретико-правовая характеристика // Вопросы теории и практики. 

2014. № 11-1(49). С. 60–61. 
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К особенностям данного наказания можно отнести: 

1)Выполняет сразу несколько функций: карательную, превентивную и 

компенсационную. 

2)Незначительный размер штрафа. В первую очередь, такой размер опре-

деляется низким прожиточным уровнем семей, в которых ненадлежащим обра-

зом осуществляются обязанности родителей и правоприменитель лояльно от-

носится к таким правонарушителям, чтобы не ставить пострадавшую сторону 

(ребенка) в еще более тяжелое материальное положение. Тем не менее анализ 

опросов членов комиссий и дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 5.35 КоАП РФ, показывает, что в последние годы харак-

теристика лиц, привлекаемых к ответственности за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей, изменилась. Все большее количество виновных 

субъектов, привлекаемых к ответственности в соответствии со ст. 5.35КоАП 

РФ, имеют стабильный заработок. Таким образом, было высказано мнение, об 

увеличении штрафа до 3000 рублей в новой редакции кодекса. 

3) Не предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 

для организаций для детей, оставшихся без попечения родителей. Как правило, 

ребёнка, оставшегося без попечения, определяют в специальные организации 

для детей-сирот, к которым относятся образовательные организации, медицин-

ские организации и организации, оказывающие социальные услуги, в которые 

помещаются под надзор дети. Большинство таких организаций являются госу-

дарственными или муниципальными, что в таком случае освобождает их от ад-

министративной ответственности (Проект федерального закона № 957581-6 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (ч. 2 

ст. 3.8)). В то же время законодатель не указывает, что организации для детей, 

оставшихся без попечения родителей, организовываются только в форме госу-

дарственных или муниципальных учреждений, это могут быть и частные учре-

ждения (п. 8 п. 3 ст. 50 ГК РФ).В связи с чем предлагается установить отдельно 

для таких юридических лиц-организаций для детей, оставшихся без попечения 

родителей, административный штраф в размере от 1 тыс.- 5 тыс. рублей за не-

надлежащее содержание, воспитание, обучение и защиту прав и интересов 

несовершеннолетних, находящихся в указанных учреждениях. Дети, пребыва-

ющие в детских домах, интернатах, домах ребенка, уже претерпели страдания, 

причиненные действиями их родителей, и ненадлежащая забота о детях со сто-

роны администрации таких учреждений причиняет дополнительный вред их 

физическому и нравственному развитию. 

В заключение хотелось бы сказать, что несовершеннолетние являются 

практически самой незащищенной группой населения. Поэтому проблемы, свя-

занные с применением санкций к родителям за ненадлежащее осуществление 

родительских прав и исполнение обязанностей по воспитанию детей вызывают 

интерес и по сей день. В данной статье, были выделены особенности админи-

стративных наказаний за неисполнение законными представителями несовер-

шеннолетних по их содержанию, а также выявлены недостатки и предложены 

пути их решения. 
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В КоАП РФ под должностным лицом понимается гражданин, который 

наделен определенными властными полномочиями в установленном законом 

порядке1. Лицо распространяет свои функции на граждан, не находящихся в 

служебной зависимости от него.  

Должностные лица, по определению КоАП, реализуют функции админи-

стративно-хозяйственного и распорядительно-организационного характера. Та-

кие лица могут осуществлять свои полномочия в следующих общественных 

сферах:  

 Российские Вооруженные Силы;  

 органах местного самоуправления;  

 государственные и муниципальные организации.  

                                                      
© Хлыбова М.А., 2021 
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021)// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
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Лица, нарушившие возложенные на них обязанности и полномочия, будут 

наказаны в соответствии со статьями Кодекса об административных правона-

рушениях «О должностных лицах». Должностное лицо вправе пользоваться 

вверенными ему правами или воздерживаться от них. Однако отказываться от 

обязанностей гражданин не может. Таким образом, в этой сфере преобладает 

равное соотношение императивных и диспозитивных принципов. В админи-

стративном праве можно определить частную и общественную деятельность, 

подпадающую под юрисдикцию должностного лица. Следует отметить, что та-

кая идентификация возможна только в сфере административного права. Таким 

образом, в уголовных делах лицо может осуществлять только публичные пол-

номочия. 

В административно-правовой сфере государственные служащие считаются 

представителями органов государственной власти, а также некоторыми про-

стыми работниками. Так в чем же разница между простыми людьми и госслу-

жащими? Согласно Закону Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях к категории государственных служащих относятся граждане, ра-

ботающие в государственных учреждениях, где они выполняют ряд функций 

административного и экономического характера. Сюда должны входить физи-

ческие лица-предприниматели – так называемые индивидуальные предприни-

матели. Здесь возникает множество жалоб и споров. 

При рассмотрении вопроса о привлечении государственных служащих к 

административной ответственности необходимо четко разграничить и выяс-

нить, в чем разница между административным проступком и преступлением. В 

правовой теории высказаны мысли о том, что административный проступок ха-

рактеризуется степенью общественной вредности, а преступление – обще-

ственной опасностью1. В статье 2.4. КоАП РФ содержится основание привлече-

ния должностного лица к административной ответственности. В частности, го-

ворится, что лицо подлежит ответственности в случае совершения им админи-

стративного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим ис-

полнением своих служебных обязанностей. 

Таким образом, должностные лица несут административную ответствен-

ность. Долгое время не существовало юридического определения понятия «чи-

новник». Это понятие закреплено именно в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях, который вступил в силу 1 июля 2002 го-

да. Из 442 статей КоАП РФ, составляющих Особенную часть, административ-

ная ответственность должностных лиц установлена в 330 статьях. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению юридической ответ-

ственности государственных служащих, а также рассмотрению их через непра-

вомерные действия государственной службы. 

Ключевые слова: ответственность, государственная гражданская служба, 

органы исполнительной власти. 

 

 С момента появления государственности, и до настоящего времени, мы 

можем наблюдать множество процессов в развитии государства, в том числе 

развитие отношений между людьми и органами власти, которые проявляются в 

виде взаимных прав и обязанностей в сфере государственно-служебной дея-

тельности. Неисполнение такого рода прав и несоблюдение нормативно-

установленных отношений в системе государственной власти рассматривается 

как нарушение интересов государства и общества и влечет за собой социально-

политическую ответственность в различных формах ее проявления: в виде по-

литической ответственности и юридической. 

Юридическая ответственность – высшая организационная форма при-

нуждения, ключевой институт государственно-правового принуждения, пред-

полагающий возможность оспаривания субъектом, в отношении которого при-

меняется принуждение, решение компетентного органа публичной власти о 

применении к нему мер государственно-правового принуждения.  

Государственно-правовое принуждение – это сложносоставной институт, 

предполагающий в целях эффективного управления не только меры юридиче-

ской ответственности, но и иные меры государственно-правового принуждения, 

предусмотренные охранительными нормами законодательства в рамках про-

цессуальных форм, закрепленных в законодательстве, применение которых 

контролируется в конечной инстанции через механизмы и процедуры привле-

                                                      
© Царев А.И., 2021 
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чения к юридической ответственности. 1Государственное принуждение – это 

ведущая теоретико-правовая категория юриспруденции, исследования которой 

не исчерпаны, а по многим подходам в российской юридической науке даже и 

не начинались. Прежде всего, в обобщенном изложении нуждается понятие 

государственно-правового принуждения. Актуальным является формирование 

единой научной теории государственно-правового принуждения, формирова-

ние единого собирательного образа государственно-правового принуждения на 

основе проведения его идентификаций с государством, правом и юридической 

ответственностью 

В законодательстве, регулирующем государственную гражданскую служ-

бу, нет пояснений термина «ответственность государственного гражданского 

служащего», также как и нет четкого определения видов этой ответственности. 

В пункте 3 статьи 15 Федерального закона № 79-ФЗ от 27 июля 2004г. «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» приводится пере-

чень видов ответственности, наступающих в случае исполнения служащим не-

правомерного поручения руководителя: дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административная и уголовная. Именно эти виды ответственности государ-

ственной гражданской службы считаются как основные.  

Дисциплинарная ответственность – это применение мер дисциплинарного 

воздействия в порядке служебного подчинения за совершение дисциплинарно-

го проступка или за другие неправомерные действия, не преследуемые в уго-

ловном порядке. Основы дисциплинарной ответственности гражданского слу-

жащего определяются статьей 57 Федерального закона № 79-ФЗ от 27 июля 

2004г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации», кото-

рая имеет соответствующее название – «Дисциплинарные взыскания»2.  

В ней указывается, что за совершение дисциплинарного проступка, то 

есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим 

по его вине возложенных на него служебных обязанностей, представитель 

нанимателя имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) 

замечание; 2) выговор; 3) предупреждение о неполном должностном соответ-

ствии; 4) увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным 

пунктом 2, подпунктами "а" – "г" пункта 3, пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 

настоящего Федерального закона. За каждый дисциплинарный проступок мо-

жет быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий к государственным 

служащим и их обжалования устанавливается статьей 58 Федерального закона 

№ 79- ФЗ от 27 июля 2004г. «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации»:  

1) До применения дисциплинарного взыскания представитель нанимателя 

должен затребовать от гражданского служащего объяснение в письменной 

форме. В случае отказа гражданского служащего дать такое объяснение состав-

                                                      
1 Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) № 197-ФЗ от 30.12.2001г.// «Собрание законодательства 

РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
2 Федеральный закон № 79-ФЗ от 27 июля 2004г. «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»// «Собрание законодательства РФ», 02.08.2004, № 31, ст. 3215.  

http://www.pravo.gov.ru/
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ляется соответствующий акт. Отказ гражданского служащего от дачи объясне-

ния в письменной форме не является препятствием для применения дисципли-

нарного взыскания. 

 2) Перед применением дисциплинарного взыскания проводится служеб-

ная проверка.  

3) При применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

совершенного гражданским служащим дисциплинарного проступка, степень 

его вины, обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок, и 

предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих долж-

ностных обязанностей. 

 4) Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обна-

ружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая периода временной нетрудоспособности гражданского 

служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе 

по уважительным причинам, а также времени проведения служебной проверки.  

5) Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам про-

верки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – 

позднее двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6) Копия акта о применении к гражданскому служащему дисциплинарно-

го взыскания с указанием оснований его применения вручается гражданскому 

служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующе-

го акта.  

7) Гражданский служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание 

в письменной форме в комиссию государственного органа по служебным спо-

рам или в суд.  

8) Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыс-

кания, предусмотренного пунктами 1-3 части 1 статьи 57 настоящего Феде-

рального закона, и взыскания, предусмотренного статьей 59.1 настоящего Фе-

дерального закона, гражданский служащий не подвергнут новому дисципли-

нарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

9) Представитель нанимателя вправе снять с гражданского служащего 

дисциплинарное взыскание до истечения одного года со дня применения дис-

циплинарного взыскания по собственной инициативе, по письменному заявле-

нию гражданского служащего или по ходатайству его непосредственного руко-

водителя.  

Перед применением дисциплинарного взыскания проводится служебная 

проверка. Гражданский служащий вправе подать апелляцию на дисциплинар-

ное взыскание в письменной форме в комиссию государственного органа по 

служебным спорам или в суд. Если в течение одного года со дня применения 

дисциплинарного взыскания гражданский служащий не подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. Представитель нанимателя вправе снять с гражданского служащего 

дисциплинарное взыскание до истечения одного года со дня применения дис-
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циплинарного взыскания по собственной инициативе, по письменному заявле-

нию гражданского служащего или по ходатайству его непосредственного руко-

водителя.  

Другим видом юридической ответственности гражданского служащего 

является административная ответственность, которую он несет по общим пра-

вилам наравне с остальными гражданами России, как это предусмотрено Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях и дру-

гими нормативными правовыми актами.  

Административная ответственность – это применение судьями, органами 

и должностными лицами установленных государством мер административного 

наказания к физическим и юридическим лицам за совершение административ-

ных правонарушений1.  

Административная ответственность является комплексом администра-

тивных взысканий, налагаемых на гражданских служащих за административ-

ные правонарушения соответствующими органами и должностными лицами.  

В качестве оснований для привлечения к административной ответствен-

ности государственных служащих могут выступать специальные составы адми-

нистративных правонарушений, а также нарушений санитарно-

эпидемиологического, природоохранного, таможенного, земельного, налогово-

го и иного законодательства, за которые особенной частью КоАП РФ установ-

лена административная ответственность в виде следующих административных 

наказаний:  

1) предупреждение;  

2) административный штраф;  

3) дисквалификация.  

Совершившие административные правонарушения в связи с выполнени-

ем организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций руководители, состоящие на государственной гражданской службе, 

несут административную ответственность как должностные лица, если законом 

не установлено иное. Кодекс об административных правонарушениях регули-

рует исполнение постановлений о наложении административных взысканий. 

Его соблюдение является гарантией соблюдения прав гражданских служащих, 

привлекаемых к административной ответственности.  

Гражданско-правовая ответственность государственного служащего вы-

ражается в том, что он обязан возместить вред, причиненный имуществу госу-

дарственного органа или третьего лица вследствие неисполнения либо ненад-

лежащего исполнения им своих должностных обязанностей. Обязанность граж-

данского служащего возместить причиненный материальный ущерб существует 

только в отношении государственного органа, если же вред причинен имуще-

ству физического либо юридического лица по вине государственного служаще-

го при исполнении им должностных обязанностей и предъявлен иск о возмеще-

нии, то согласно статье 1069 части второй Гражданского кодекса Российской 

                                                      
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021)// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
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Федерации вред возмещается за счет соответственно казны Российской Феде-

рации или казны субъекта Российской Федерации.  

 Материальная ответственность наступает за служебный проступок, в ре-

зультате которого наносится материальный ущерб государству, предприятию, 

организации, учреждению. Материальная ответственность выражается в воз-

мещении гражданским служащим причиненного им имущественного ущерба. 

Наступает либо в административном порядке, либо по суду (ст 4.7 КоАП РФ).  

 Уголовная ответственность может распространятся на государственных 

гражданских служащих как на общих основаниях, так и в специальных, прямо 

связанных с их должностным статусом в соответствии с определенными нор-

мами Уголовного кодекса Российской Федерации. Составы уголовных пре-

ступлений, непосредственно зависящих от юридического статуса гражданского 

служащего, закреплены в главе 30 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления» (статьи 285-293 УК 

РФ)1.  

Ответственность государственного гражданского служащего представля-

ет собой обширное и сложное образование. Само функциональное предназна-

чение государственной службы – быть аппаратом государственного управления 

и обеспечивать взаимодействие государственных органов и граждан. Каждое 

действие гражданского служащего или бездействие несет серьезные юридиче-

ские последствия для граждан и их различных объединений. В настоящее время 

становление новой российской государственности нередко тормозится в ре-

зультате слабой исполнительской дисциплины и безответственности должност-

ных лиц и работников федеральных и региональных органов исполнительной 

власти. Неисполнение или нарушение государственных нормативных актов не 

только дискредитирует государственную власть, создает условия для корруп-

ции и злоупотреблений, но и нарушает права и свободы граждан, подрывает 

основы конституционного строя России, в связи с чем необходимо сформиро-

вать целостную самостоятельную теорию государственно-правового принуж-

дения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема организации про-

изводства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Рассматри-

вается влияние данной сферы на государство и население Российской Федера-

ции, а также описываются методы борьбы с некачественной продукцией и сур-

рогатным алкоголем.  

Ключевые слова: алкогольная продукция, государственное регулирова-

ние, государственное управление, административно-правовое регулирование  

 

Одной из главных проблем России и других развитых стран является ор-

ганизация производства и оборот алкогольной продукции, которые по-разному 

влияют на развитие страны в разных её отраслях. 

В первую очередь производство и оборот алкогольной продукции поло-

жительно влияет на экономику страны, так как составляет весомый источник 

государственного бюджета. Однако, есть и негативная сторона данной пробле-

мы, влияющая на экономику страны. Из-за производства и оборота алкогольной 

и спиртосодержащей продукции снижается производительность труда граждан, 

что, соответственно, вредит государственной экономике.  

Производство и оборот алкогольной продукции пагубно влияет не только 

на экономику, но и на здоровье граждан в целом. Из-за того, что алкогольная 
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продукция вредит здоровью, зачастую её частое употребление ведет к леталь-

ному исходу.  

Употребление алкогольной продукции порождает высокую смертность 

среди населения, которая, к сожалению, с каждым годом лишь растет. Росстат 

подтверждает это, приводя данные о количестве умерших по причинам, связан-

ных с алкоголем. По сравнению с 2019 годом смертность в 2020 году возросла 

почти на 3 тысячи человек.  

Одной из главных причин высокой смертности является некачественная 

алкогольная продукция и разного рода спиртосодержащие средства, которые 

предназначены для технического использования.  

Ценовая недоступность для большинства населения на легальный и каче-

ственный алкоголь, влечет за собой рост нелегальной алкогольной продукции 

на рынке, которая порождает массовые отравления от потребления некаче-

ственной спиртосодержащей продукции, а также суррогатного алкоголя. 

Любое государство относится к регулированию производства и оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции с особым вниманием и участием 

к решению обстоятельств, которые представляют угрозу жизни и здоровью 

граждан, а также наносят вред экономике государства.  

Государством разрабатываются законы для предотвращения распростра-

нения некачественной алкогольной продукции, чтобы обезопасить здоровье и 

жизнь населения страны.  

Правовые основы государственного регулирования производства и обо-

рота алкогольной продукции устанавливаются Федеральным законом «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-

пития) алкогольной продукции». 1 

Одной из основополагающих статей названного Федерального закона яв-

ляется статья 2, которая содержит основные понятия, используемые как в дан-

ном законе, так и в других законодательных и подзаконных нормативно-

правовых актах.  

В данном законе раскрыто понятие этилового спирта и описаны его со-

держательные компоненты. Также, в статье раскрываются такие важные с точ-

ки зрения правого регулирования по производству и оборота алкогольной про-

дукции понятия: «алкогольной продукции» и «спиртосодержащей продукции».  

Также, в Федеральном законе дается определение понятий производства 

и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового 

спирта. В законе указывается, что целью производства является продажа про-

дукции с целью получения прибыли и обеспечение собственных нужд. Оборо-

том же является закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), 

хранение, перевозки и розничная продажа данной продукции.  

Объектами общественных отношений, которые составляют предмет ад-

министративно-правового регулирования, выступают этиловый спирт, алко-

                                                      
1О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции: федер. закон от 22 ноября 

1995 г. №171-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации 1995 №48 Ст. 4553. 
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гольная продукция, спиртосодержащая пищевая продукция и спиртосодержа-

щая непищевая продукция, которые уже были упомянуты чуть ранее автором.  

Административно-правовое регулирование оборота и производства алко-

гольной продукции направлено на налаживание, упорядочивание и развитие 

общественных отношений, складывающихся в сфере производства и оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Алкогольная продукция, как объект административно-правового регули-

рования представляет собой особую группу общественных отношений, которые 

складываются между участниками алкогольного бизнеса и органами государ-

ственной власти на алкогольном рынке.  

Сам по себе термин «административно-правовое регулирование» не ис-

пользуется законодателем в Федеральном законе № 171-ФЗ, однако, для опре-

деления правовых основ производства и оборота алкогольной продукции ис-

пользуется термин «государственное регулирование». Тем не менее, эти два 

понятия близки по своему содержанию.  

А.П Конев говорит о том, что административно-правовое регулирование 

представляет собой «процесс последовательного использования администра-

тивно-правовых средств для достижения целей регулирования поведения 

участников общественных отношений». 1 

М.Н Марченко и Ю.А Тихомиров рассматривают государственное регу-

лирование, как установление государством общих правил поведения субъектов 

общественных отношений и их корректировка в соответствии с изменяющими-

ся условиями. 2 

Таким образом можно говорить о том, что в административно-правовом 

регулировании общественных отношений выражается сущность государствен-

ного регулирования. Следуя из этого, можно понять, что эти два понятия явля-

ются тождественными.  

Также, нужно отметить, что административно-правовое регулирование 

тесно связанно государственным управлением. Если говорить о том, чем же 

связаны эти понятия, то важно отметить факт того, что регулирование по своей 

сути – это безусловный элемент государственно-управленческой деятельности. 

Изучая различные мнения, можно заметить схожесть многих во мнении, что 

между этими двумя понятиями нет каких-либо особых различий по их целево-

му назначению. Однако, по существу, нужно заметить, государственное управ-

ление является более широким понятием по сравнению с государственным ре-

гулированием.  

Под государственным управлением понимается деятельность органов 

государственной власти и их должностных лиц по практическому воплощению 

выработанного плана во благо общества и укреплению государства.  

В настоящее время актуальность поиска наиболее действенных методов 

государственного регулирования по производству и обороту алкогольной и 

спиртосодержащей продукции возрастает, а вместе с этим также возрастает по-

                                                      
1Коренев А.П. Административное право России. М., 2018. С.44 
2Марченко М.Н. Теория государства и права: курс лекций. М.: Зерцало. 2020. С.144 
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иск соответствующего правого оформления методов государственного управ-

ления в данной сфере.  

Ещё в начале 90-х годов в России была ликвидирована существовавшая в 

СССР система государственной монополии на производство и оборот алко-

гольной продукции.  

Однако, переход только на рыночные методы регулирования себя не 

оправдывает, а наоборот порождает злоупотребление, особенно остро в торгов-

ле спиртными напитками, что подтверждает Росстат, приводя данные о прода-

же алкогольной продукции населению Российской федерации. 1 По данной ста-

тистике можно говорить о том, что продажа алкогольной продукции возросла 

почти в два раза за последние 15 лет, а вместе с тем возросла и продажа некаче-

ственной алкогольной продукции, что стало приводить к увеличению отравле-

ний суррогатной продукцией и смертностью населения. 

Столь тревожная ситуация заставила государство принимать меры, чтобы 

упорядочить производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции.  

Так, был принят уже вышеупомянутый Федеральный закон «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции». Данный закон установил правила регулирования 

производства и оборота алкогольной продукции, а также установил государ-

ственный контроль в этой области. 

Стоит отметить, что административная ответственность также вносит не-

малый вклад в регулирование данной сферы. Этот вид ответственности позво-

ляет весьма действенно влиять на нарушителей в сфере производства и оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме этого, рассматриваемый 

вид юридической ответственности позволяет государству предупреждать и 

пресекать преступления, которые могут быть совершенны на рынке алкоголя.  

Из этого следует, что административная ответственность за нарушение 

порядка производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 

играет важную роль, а также противодействует чрезмерному потреблению ал-

коголя со стороны населения Российской Федерации. Всё это положительно 

влияет на государственное управление, помогая остановить распространение 

некачественной продукции и массовых отравлений от суррогатного алкоголя, 

что положительно воздействует на общество и население страны в целом.  

Однако, к сожалению, некоторые умело обходят законы и производят не-

качественную продукцию, что приводит к весьма плачевным последствиям. 

Данный факт говорит о недостаточной эффективности государственного регу-

лирования, что является огромной проблемой и угрозой, как для экономики 

страны, так и для её населения.  

                                                      
1Розничная торговля. Продажа алкогольных напитков и пива населению Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. Федеральная служба государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/rozn44(1).xls 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/rozn44(1).xls
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Данную проблему нужно решать и придумывать иные пути пресечения 

производства и оборота некачественной алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции.  

По мнению автора, проблема государственного управления в сфере про-

изводства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции стоит до-

вольно остро, что говорит о том, что нужно пробовать разные способы и планы 

решения проблемы, чтобы защитить общество и само государство.  

В настоящее время государственное регулирование в данной сфере недо-

статочно развито, оно требует новизны и совершенствования, чтобы предотвра-

тить незаконную торговлю некачественным этиловым спиртом, алкогольной и 

спиртосодержащей продукцией.  
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Аннотация. Органы государственной власти в своей деятельности приме-

няют множество методов регулирования общественных отношений. Непосред-

ственно само принуждение является составным элементом любого общества, 

которое обеспечивает нормальное функционирование любого государства за 

счет оказания воздействия на подсознание человека. Одним из способов реали-

зации принуждения на практике, является применение уполномоченными орга-

нами государственной власти и должностными лицами мер государственного 

принуждения. 

Ключевые слова: административное принуждение, меры административ-

ного принуждения, инструменты принуждения.  

 

Под административным принуждением понимается качественный вид 

государственного принуждения, совокупность мер, основанные на администра-

тивных и административно-процессуальных нормах права, используемые ши-

роким перечнем компетентных субъектов в отношении лиц, в установленном 

процессуальном порядке, с целью обеспечить правопорядок и общественную 

безопасность.  

Ее основной целью является оказание воздействия на сознание субъектов 

правонарушений, либо деяний, которые могут создать угрозу разнообразным 

сферам жизнедеятельности общества, а равно подрыв общественной безопасно-

сти и личной безопасности. В юридической литературе выделяют несколько ка-

тегорий мер административного принуждения:  

- меры административно-предупредительного характера;  

- меры административно-пресекательного характера;  

- меры административной ответственности;  

- меры обеспечения административного процесса. 

Данные меры административного принуждения можно разделить на про-

цессуальные и вне процессуальные меры.  

Первый вид мер административного принуждения применяется в рамках 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а вне 
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процессуальные меры административного принуждения реализуются на осно-

вании иных нормативно-правовых актов.1 

Сотрудниками полиции используется в деятельности не только Феде-

ральный закон «О полиции» от 07.02.2011 г. №7, в котором закрепляются за-

держание, вхождение в жилые и иные помещения, на земельные участки и тер-

ритории, оцепление участков местности, жилых помещений, строений и других 

объектов, формирование и ведение банков данных о гражданах.  

Сотрудники ОВД используют в своей деятельности Федеральный закон 

«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.09.2011 г. №144, в котором за-

крепляются такие принудительные меры, как проведение различных оператив-

но-розыскных мероприятий, закрепленных в ст. 6 данного закона. Такие меро-

приятия способствуют, либо предупреждению совершения правонарушений, 

либо пресечению совершения противоправных действий. 

Мероприятия, закреплённые в данной статье, являются принудительны-

ми, так как реализуются при ограничении конституционных прав, свобод и за-

конных интересов гражданина. 2 

В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ3, административное наказание являет-

ся установленной государством мерой ответственности за совершение админи-

стративного правонарушения и применяется в целях предупреждения соверше-

ния новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими ли-

цами. Административное наказание не может иметь своей целью унижение че-

ловеческого достоинства физического лица, совершившего административное 

правонарушение, или причинение ему физически страданий, а также нанесение 

вреда деловой репутации юридического лица (ч. 2 ст. 3.1 КоАП РФ). 

Положения четвертой главы КоАП Российской Федерации отражают пра-

вила назначения административных наказаний и обстоятельствам, которые 

должны учитываться при совершение противоправного деяния, предусмотрен-

ного КоАП РФ. 

Так, согласно постановлению, в 22.30 час. в районе Мошкин И.Ю., 

управляя транспортным средством SКОDА SUРЕRВ г/н, двигался по со сторо-

ны в направлении, где в нарушение п.п.8.1, 8.4 ПДД РФ, при выполнении ма-

невра перестроения не предоставил преимущество в движении и допустил 

столкновение с автомобилем ТОYОТА СОRОNА г/н под управлением Старце-

ва В.А., который двигался попутно, а именно посо стороны в направлении по 

крайней левой полосе. В результате данного дорожно-транспортного происше-

ствия пассажир автомобиля ТОYОТА СОRОNА г/н Мошкин И.Ю. получил те-

лесные повреждения, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести 

(так в тексте постановления л.д.67-68). 

В принятом судьей районного суда постановлении отсутствует указание, 

как и вывод, в чем именно выразилось нарушение Мошкиным И.Ю. требований 

                                                      
1Запрутин Д.Г. Меры административного принуждения, применяемые полицией в отношении граждан / Д.Г. 

Запрутин. – Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. №2. С. С. 34 – 39. 
2 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 2011 г. №144-ФЗ (в ред. от 

01.07.2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 2019. №31. Ст. 4470. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) //Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 1 
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приведенных пунктов Правил дорожного движения в РФ. Указание по тексту 

постановления, что Мошкин И.Ю. при выполнении маневра перестроения не 

предоставил преимущество в движении двигавшемуся попутно автомобилю 

Старцева В.А., учитывая положения пунктов 8.1 и 8.4 ПДД РФ, является недо-

статочным. Так же отмечаю, что при описании события анализируемого право-

нарушения, судьей районного суда в постановлении указано, что Мошкин И.Ю. 

одновременно являлся и водителем SКОDА SUРЕRВ г/н и пассажиром ТОYО-

ТА СОRОNА г/н получившим в результате ДТП вред здоровью (л.д.67), что не 

соответствует действительности. При таких обстоятельствах, принятое судьей 

районного суда постановление, подлежит отмене, как не мотивированное, а ма-

териалы дела, подлежат возвращению в Октябрьский районный суд 

г.Красноярска на новое рассмотрение.1 

Отметив тот факт, что помимо альтернативности в выборе вида и размера 

наказания, законодателем предусмотрена альтернатива в выборе подведом-

ственности, коррупционная составляющая при назначении административного 

наказания возрастает. Аналогичных примеров необдуманного установления за-

конодателем размеров административных наказаний можно продемонстриро-

вать огромное множество. Закон требует при назначении административного 

наказания учитывать личность виновного, характер совершенного противо-

правного деяния, имущественное и финансовое положение юридического лица, 

отягчающие и смягчающие обстоятельства, но он также не предусматривает то, 

в какой мере они должны отразиться на виде и размере административного 

наказания 

Подводя итоги, стоит отметить, что сущность административного при-

нуждения полиции в отношении граждан заключается в применении должност-

ными лицами органов внутренних дел на основании и в порядке, установлен-

ных федеральным законом, мер индивидуального, обязывающего характера в 

целях предупреждения, пресечения нарушений законодательства, причинения 

вреда охраняемым законом интересам, а также привлечения лиц, виновных в 

совершении административных правонарушений, к административной ответ-

ственности 

Меры принудительного характера применяются сотрудниками полиции 

исключительно на основаниях и в соответствии с требованиями, предусмотрен-

ных административным законодательством и иными нормативно-правовыми 

актами, с целью предупреждения, пресечения совершения правонарушений, 

причинения вреда законным интересам граждан и поддержание общественной 

безопасности на территории государства. 
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Проблема детской безнадзорности и беспризорности остро встает в со-

временном обществе. Эта проблема неуклонно растет и приобретает большие 

масштабы.  

Причинами этому служат: конфликтная обстановка в семьях, отсутствие 

нравственного воспитания, переосмысление ценностей современного общества, 

бедность, отсутствие должного внимания к детям, жестокое обращение с деть-

ми, безработица и низкий уровень образования2.  

В общем и целом, главной причиной является ослабление семьи как со-

циального института, так как большее влияние на воспитание и развитие ре-

бенка оказывает именно семья. Согласно Федеральному закону от 24.06.99 N 

120-ФЗ- несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсут-

ствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 
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по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 

иных законных представителей либо должностных лиц; беспризорный – без-

надзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания1.  

В Российской Федерации принят ряд методов по профилактики детской 

беспризорности и безнадзорности, а также по профилактики преступлений со-

вершенными несовершеннолетними. Например, приняты законодательные и 

нормативные акты, направленные на защиту прав и законных интересов детей, 

совершенствование деятельности органов и учреждение системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на комплексное ре-

шение проблем детей, находящихся в социально-опасном положении. Также 

происходит усовершенствование методов профилактики детской беспризорно-

сти и безнадзорности, за счет освоения сотрудниками организаций внутренних 

дел социальной и педагогической техникой, которая помогает оказывать по-

мощь детям более квалифицированно. Педагогическое общение выступает обя-

зательным элементом педагогической профилактики и представляет собой спе-

циально организованное общение с подростком2.  

Очень важной формой профилактики беспризорности и безнадзорности 

является формирование социальных учреждений: различные реабилитационные 

центры, приюты, детские дома, центры помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей. Эти организации помогают детям справиться с психологиче-

скими травмами, грамотно социализироваться, сформировать правильные жиз-

ненные ценности, а также получить базовое образование. 

Правонарушения совершенные несовершеннолетними также является 

огромной проблемой современности. Всё это, безусловно, связано между со-

бой, безнадзорность влечет за собой беспризорность, а та в свою очередь явля-

ется фактором риска для совершения преступлений. Методы ранней профилак-

тики правонарушений среди подростков основаны на предупреждении форми-

рования антисоциальной направленности личности, ресоциализации тех под-

ростков, которые еще не совершили правонарушения, но у которых эта направ-

ленность была выявлена. В связи с этим возрастает значение деятельности ор-

ганов исполнительной власти по предупреждению административного право-

нарушения несовершеннолетних. 
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Аннотация: Административное принуждение является важным элемен-

том системы обеспечения правопорядка, однако во взаимоотношениях власти и 

общества часто возникают споры о методах и формах административного при-

нуждения. Данная статья призвана рассмотреть административное принужде-

ние, применяемое к несовершеннолетним правонарушителям, поскольку эта 

область административного принуждения является крайне важной, но в то же 

время проблемной для общества. 
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В Российской Федерации, как в демократическом, правовом государстве, 

в соответствии с административным законодательством существует строгая ре-

гламентация порядка привлечения правонарушителей к ответственности. Дан-

ная регламентация в полном объеме позволяет обеспечить принцип приоритета 

прав и свобод человека и гражданина. Соответственно для применения админи-

стративного принуждения к несовершеннолетним, необходим строгий регла-

мент, который имеет ряд особенностей применения. 

Для того чтобы детально рассмотреть тему статьи, обратимся к теории, 

что означает административное принуждение. «Принуждение как метод воз-

действия состоит в применении уполномоченными должностными лицами 

установленных законом мер принуждения для преодоления правовой аномалии 

и позволяет посредством правовых ограничений, лишений, обременений или 

ответных силовых действий заставить обязанных лиц исполнять возложенные 

на них юридические обязанности и соблюдать установленные законом запре-

ты»1. То есть, административное принуждение является определенной реакцией 

со стороны власти на правонарушение. Далее, если рассматривать администра-
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тивное принуждения как метод, то административная ответственность будет 

выступать как форма административного принуждения, предназначенная для 

обеспечения порядка, применяемая судом, органами исполнительной власти 

или контрольно-надзорных органов в зависимости от тяжести административ-

ных правонарушений. Целью назначения административной ответственности 

является предупреждение совершения новых административных правонаруше-

ний.Статьей 23.2 КоАП РФ2 рассмотрение дел об административных правона-

рушениях несовершеннолетними отнесено к компетенции комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.Из анализа норм ст. 27.1 КоАП РФ сле-

дует, что в отношении несовершеннолетних субъектов могут быть применены: 

 административное доставление; 

 административное задержание; 

 привод; 

 личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при несовершеннолетнем 

лице; 

 досмотр транспортных средств (мотоцикла); 

 изъятие вещей и документов; 

 задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации; 

 арест товаров, транспортных средств, иных вещей; 

 отстранение от управления транспортным средством; 

 направление на медицинское освидетельствование. 

Что же касается административного принуждения, применяемого к несо-

вершеннолетним, то важной особенностью является то, что совершение адми-

нистративного правонарушения несовершеннолетним признается смягчающим 

вину обстоятельством, а вовлечение такого лица в совершение административ-

ного правонарушения – отягчающим вину обстоятельством. Не менее важной 

особенностью является то, что меры административного принуждения, приме-

няемого к несовершеннолетним, прежде всего должны соответствовать целям 

восстановления социальной справедливости и исправления. Также, значимой 

особенностью является то, что в соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ КДН вправе 

самостоятельно решать вопрос об освобождении несовершеннолетнего от ад-

министративной ответственности в соответствии с федеральным законодатель-

ством. Помимо этого, КоАП РФ устанавливает ответственность родителей за 

правонарушения, совершенные несовершеннолетними, если они не несут за них 

юридической ответственности.В качестве дополнительных гарантий обеспече-

ния прав несовершеннолетних, закон не позволяет применять к лицам, не до-

стигшим восемнадцатилетнего возраста, административного ареста (ч. 2 ст. 3.9 

КоАП РФ). 

Рассмотрев теорию и законодательную базу административного принуж-

дения, применяемого в отношении несовершеннолетних нарушителей следует 

отметить, что в РФ создана хорошая нормативная база для профилактики со-

вершений правонарушений несовершеннолетних. Особенности административ-
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ного принуждения позволяют в полной мере обеспечить защиту прав и свобод 

несовершеннолетних. Однако, на практике возникает ряд проблем.О серьезно-

сти ситуации говорит и выросшее почти до 145 тысяч число подростков, по-

ставленных за 2020 году на учет подразделениями по делам несовершеннолет-

них. Из них более 70 тысяч совершили административные правонарушения, не 

достигнув 16-летнего возраста. Исходя из этих данных, можно отметить тот 

факт, что существующая система административного принуждения, применяе-

мая к несовершеннолетним, малоэффективна. Соответственно, стоит обратить 

внимание на данную проблему, поскольку она несет непосредственную угрозу 

стабильному развитию общества. 
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Среди множества правонарушений современности, именно администра-

тивные правонарушения встречаются наиболее часто. По этой причине возни-

кает необходимость уделять особое внимание вопросам административной от-

ветственности. 

Административная ответственность имеет одну важную особенность, от-

личающую её от других видов юридической ответственности, а именно то, что 

спектр общественных отношений, регулируемых административной ответ-
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ственностью гораздо шире, чем в других видах юридической ответственности. 

Административная ответственность призвана защищать личность, охранять 

права и свободы человека и гражданина и другие общественные отношения. 

Административная ответственность наравне с уголовной, гражданской и 

дисциплинарной является одним их видов юридической ответственности, уста-

навливаемой государством путем издания правовых норм, которые определяют 

основания ответственности, меры, которые могут применяться к нарушителям, 

порядок рассмотрения дел о правонарушениях и исполнения этих мер1. 

В последнее время в средствах массовой информации часто появляются 

новости о правонарушениях в области образования. Учитывая тот факт, что ко-

личество таких новостей из года в год не уменьшается, можно сказать о про-

блеме неэффективности действующего на территории Российской Федерации 

(далее РФ) законодательства в области образования. Рассмотрим подробнее 

юридическую ответственность образовательных организаций за нарушение 

действующего законодательства.  

Меры административной ответственности за правонарушения в сфере об-

разования содержатся в Кодексе об административных правонарушениях РФ2 

(далее КоАП РФ). К правонарушениям, за которые наступает административ-

ная ответственность, согласно КоАП, относятся нарушения: 

 права на образование и предусмотренных законодательством об об-

разовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций (ст. 5.57 

КоАП РФ); 

 требований к ведению образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса (ст. 19.30 КоАП РФ); 

Рассмотрим более подробно каждый из видов нарушений. Для начала об-

ратимся к ст. 5.57 КоАП РФ. Данная статья была введена ФЗ от 3 июня 2009г. N 

104–ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях в части установления административной ответ-

ственности за нарушение законодательства Российской Федерации в области 

образования и статью 12 Закона Российской Федерации «Об образовании». Со-

ставы административных правонарушений, содержащиеся в данной статье, от-

носятся к посягающим на установленные Конституцией РФ3 и законодатель-

ством РФ в целом на права граждан в сфере образования. Это значит, что об-

щим объектом административного правонарушения, предусмотренного данной 

статьей, являются общественные отношения, складывающиеся в сфере образо-

вания, а непосредственным объектом выступаетправо на образование, которое 

гарантирует Конституция РФ (ст.43) и предусмотренные законодательством РФ 

права и свободы обучающихся образовательных организаций. 

Субъектами правонарушений, а значит лицами, привлекаемыми к адми-

нистративной ответственности, в сфере образования могут являться должност-
                                                      
1 Братановский С.Н. Административное право: учебник. М.: Директ–Медиа, 2013. С. 201. 
2Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195–ФЗ (ред. 

от 30.03.2015) // Российская газета. 2001, 31 декабря. 
3Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4598. 
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ные лица органов управления образованием на муниципальном, региональном 

или федеральном уровне, должностные лица организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, индивидуальные предприниматели, осуществ-

ляющие образовательную деятельность, юридические лица – организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, а также работодатели, нару-

шающие требования законодательства РФ, содержащиеся в гл.26 Трудового 

Кодекса РФ1 (далее ТК РФ) о предоставлении гарантий и компенсаций в случае 

совмещения работы с получением образования. 

За нарушение прав обучающихся, образовательные организации и их 

должностные лица будут привлечены к административной ответственности. 

Факт наступления административной ответственности и вид применяемого ад-

министративного наказания определяется ст. 5.57 КоАП РФ. В зависимости от 

совершенного правонарушения, содержащегося в данной статье, к должност-

ным лицам могут применяться следующие виды административных наказаний: 

 административный штраф в размере от тридцати до пятидесяти ты-

сяч рублей (п.1 ст.5.57 КоАП РФ); 

 административный штраф в размере от десяти до тридцати тысяч 

рублей (п.2 ст.5.57 КоАП РФ); 

 дисквалификация сроком от одного года до двух лет (п.3 ст.5.57 

КоАП РФ); 

Следует заметить, что дисквалификация применяется только в случае со-

вершения лицом административного правонарушения, указанного в п.1 ст. 5.57 

КоАП РФ, ранее привлекаемым к административной ответственности за анало-

гичные правонарушения. Под аналогичным правонарушением в данном случае, 

следует понимать точно такое же нарушение действующего законодательства в 

сфере образования, при условии его совершения в период одного года со дня 

окончания исполнения предыдущего постановления о назначении администра-

тивного наказания. 

В отличие от должностных лиц, к юридическим лицам могут быть при-

менены такие виды административных наказаний как: 

 административный штраф в размере от ста до двухсот тысяч рублей 

(п.1 ст.5.57 КоАП РФ); 

 административный штраф в размере от пятидесяти до ста тысяч 

рублей (п.2 ст.5.57 КоАП РФ); 

Далее рассмотрим гл.19 КоАП РФ и содержащиеся в ней правонаруше-

ния, а именно правонарушения против порядка управления.  

В соответствии со ст.19.30 КоАП РФ к административным правонаруше-

ниям требований к осуществлению образовательной деятельности и организа-

ции процесса обучения относятся: нарушение требований к ведению образова-

тельной деятельности в виде ведения образовательной деятельности представи-

тельствами образовательных организаций; нарушение правил оказания платных 

образовательных услуг; реализация не в полном объеме образовательных про-

                                                      
1Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 09.03.21) // Собрание законо-

дательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3 
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грамм в соответствии с учебным планом; неправомерный отказ в выдаче доку-

ментов об образовании или квалификации; выдача образовательной организа-

цией документов об образовании и о квалификации по неаккредитованным гос-

ударством образовательным программам; умышленное искажение результатов 

государственной итоговой аттестации; нарушение порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации; 

За административные правонарушения, приведённыевыше, должностные 

лица могут быть привлечены к административному наказанию в виде: 

 административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти 

тысяч рублей (п.1 ст.19.30 КоАП РФ); 

 административного штрафа в размере от двадцати до сорока тысяч 

рублей (п.2 ст.19.30 КоАП РФ); 

 административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей (п.3 

ст.19.30 КоАП РФ); 

 дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года (п.3 

ст.19.30 КоАП РФ); 

В отличие от должностных лиц, к юридическим лицам могут быть при-

менены такие виды административных наказаний как: 

 административный штраф в размере от ста до двухсот тысяч рублей 

(п.1 ст.19.30 КоАП РФ); 

 административный штраф в размере от двадцати до сорока тысяч 

рублей (п.2 ст.19.30 КоАП РФ); 

 административный штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей 

(п.3 ст.19.30 КоАП РФ); 

 административный штраф в размере от пятидесяти до двухсот ты-

сяч рублей (п.4 ст.19.30 КоАП РФ); 

Отличительной чертой административной ответственности, предусмот-

ренной ст. 19.30 КоАП РФ является то, что привлечение к ней применимо не 

только к должностным и юридическим лицам, но и к гражданам РФ, совер-

шившим административные правонарушения в области порядка проведения 

государственной итоговой аттестации. В случае совершения гражданином тако-

го правонарушения, к нему будут применены меры административного наказа-

ния в виде наложения административного штрафа в размере от трёх до пяти 

тысяч рублей. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что администра-

тивная ответственность в сфере образования может наступить не только в слу-

чае непосредственного нарушения прав участников образовательного процесса, 

но и в случае нарушения в области организации образовательного процесса и 

ведения образовательной деятельности. Соответственно, для сокращения коли-

чества административных правонарушений в сфере образования, необходимо 

ответственное отношение каждого участника данного вида правоотношений в 

действующему на территории РФ законодательству и соблюдению предписан-

ных норм. 
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1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 248 «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции», который продекларировал гарантии и защиту прав граждан и организа-

ций как контролируемых лиц. Одной из важных гарантий защиты права являет-

                                                      
  © Шмырина А.А., 2021 



252 

ся право на обжалование действий (бездействия), решений контрольных 

(надзорных) органов контролируемыми лицами.  

Глава 8 Федерального закона установила права контролируемых лиц, а 

именно, право присутствовать при проведении контрольного (надзорного) ме-

роприятия, получать от контрольно (надзорного) органа и его должностных лиц 

информацию, знакомиться с результатами контрольно (надзорных) мероприя-

тий или действий, привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, обжаловать решения или дей-

ствия (бездействия) должностных лиц контрольно (надзорного) органа1. 

Новый закон разделил участников мероприятий на контрольно (надзор-

ные) органы, контролируемых лиц и иных участников (свидетели, эксперты, 

специалисты), что очевидно созвучно с процессуальными кодексами: ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ в части участников процесса, например, суд, истец и ответ-

чик, иные лица (свидетель, эксперт, специалист). 

Значимой новеллой реформы административного права является глава 11 

Федерального закона № 248, которая предусмотрела частный контроль, поиме-

новав его деятельность независимой оценкой независимой организации, про-

шедшей государственную аккредитацию в форме органа инспекции (независи-

мый орган инспекции). Таким образом, закон учредил новый вид предпринима-

тельской деятельности – в виде частной инспекции, чьи услуги будут оплачи-

вать контролируемые лица. Вводится реестр таких заключений. Заключение не-

зависимой инспекции будет исключать проведение плановых и внеплановых 

государственных контрольно (надзорных) мероприятий по соответствующему 

предмету контроля (надзора). Единственной гарантией законности таких неза-

висимых заключений является установленная законом субсидиарная ответ-

ственность независимой инспекции с контролируемым лицом перед потерпев-

шим в случае причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со 

стороны контролируемого лица. 

Можно предположить, что крупные компании будут учреждать и созда-

вать подконтрольные себе «независимые» инспекции с государственной аккре-

дитацией и выступать таким образом аффилированными лицами по отношению 

к ним.  

Еще одним видом защиты прав является установление оснований недей-

ствительности результатов контрольно (надзорного) мероприятия. В пункте 2 

статьи 91 ФЗ № 248-ФЗ содержится перечень грубых нарушений требований к 

организации и осуществлению государственного контроля (надзора), которые 

влекут недействительность результатов контрольно (надзорного) мероприятия2.  

Грубыми нарушениями при проведении контроля (надзора) являются: от-

сутствие оснований проверки; отсутствие согласования с органами прокурату-

ры; нарушение требования об уведомлении; нарушение периодичности; прове-

дения мероприятия не включенного в соответствующий план; нарушение сро-

                                                      
1Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции» от 31.07.2020  N 248-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) // Российская газета. 5.08.2020. № 171. 
2Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(в ред. от 01.07.2021) // Российская газета. 20.11.2002. № 220. 
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ков проведения мероприятия; совершение контрольно (надзорных) действий, не 

предусмотренных законом; проведение мероприятий, не включенных в Реестр; 

нарушение запретов и ограничений. 

После признания таких нарушений, которые были допущены в ходе про-

верки, проводится повторное внеплановое контрольное (надзорное) мероприя-

тие в отношении данного контролируемого лица, которое возможно только по 

согласованию с органами прокуратуры вне зависимости от вида контрольного 

(надзорного) мероприятия и основания для его проведения. 

Важным элементом защиты контролируемых лиц является их право на 

обжалование действий (бездействия), решения контрольных (надзорных) орга-

нов.  

Новый закон установил обжалование решений и (или) действий (бездей-

ствия) контрольных (надзорных) органов, их должностных лиц в судебном по-

рядке только при соблюдении досудебного обжалования. Вся процедура по-

следнего содержится в главе 9 Федерального закона РФ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Так, 

порядок рассмотрения жалобы для досудебного обжалования решений кон-

трольного (надзорного) органа и (или) действий (бездействия) и его должност-

ных лиц состоит из следующего: уполномоченные для рассмотрения жалобы 

органы обязаны обеспечить передачу в подсистему досудебного обжалования 

контрольной деятельности сведений о ходе рассмотрения жалобы. Также упол-

номоченный орган имеет право запросить у контролируемого органа необхо-

димые документы, относящиеся к предмету жалобы. По итогам рассмотрения 

жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений: а) 

оставить жалобу без удовлетворения; б) отменить решение контрольного орга-

на полностью или частично; в) отменить решение контрольного органа полно-

стью и принять новое решение; г) признать действия или бездействие долж-

ностных лиц контрольных органов незаконными и вынести решение по суще-

ству. И только после проведения такой процедуры становится возможным су-

дебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц. При этом, согласно статье 42 закона отказ в рассмотрении 

жалобы по тому же предмету по тем же доводам исключает повторное обраще-

ние контролируемым лицом с жалобой, а также отказ в рассмотрении жалобы 

не является результатом досудебного обжалования и не может служить основа-

нием для судебного обжалования решений надзорного органа, действий (без-

действия) его должностных лиц.  

В статье 134 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее ГПК РФ) 

содержится перечень оснований для отказа в принятии искового заявления в 

суде. Так, судья отказывает в принятии искового заявления, если, например, 

имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям (тождественный иск) 

или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием 

отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон1. 
                                                      
1Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 N 95-ФЗ (в 

ред. от 01.07.2021) // Российская газета. 27.07.2002. № 137. 
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При этом ГПК РФ предусматривает обжалование такого отказа в отличии 

от ФЗ № 248. 

 В Арбитражном процессуальном кодексе РФ (далее ГПК РФ) основания 

для отказа в принятии искового заявления содержатся в статье 127.1, в которой 

указано, что судья отказывает в принятии искового заявления, если: имеются 

вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том 

же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда 

общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства (тожде-

ственный иск) за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в при-

знании и приведении в исполнение решения иностранного суда, а также опре-

деление о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца 

от иска или утверждением мирового соглашения сторон либо определение об 

отказе в принятии искового заявления; имеется ставшее обязательным для сто-

рон и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем 

же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если ар-

битражный суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда либо если арбитражный суд отменил 

указанное решение. АПК РФ также предусматривает возможность обжалования 

определения арбитражного суда об отказе в принятия искового.  

Что касается Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ), то 

нормы по обжалованию действий или решений лиц, осуществляющих уголов-

ное преследование, содержатся в главе 16 (статьи 123-127). В статье 124 УПК 

РФ содержится порядок рассмотрения жалобы, который может производиться 

прокурором или руководителем следственного органа. Так, прокурор или руко-

водитель следственного органа по результатам рассмотрения жалобы выносит 

постановление, в котором указывается о частичном или полном удовлетворе-

нии жалобы или в отказе ее удовлетворения. В п.3 вышеуказанной статьи за-

креплено, что заявитель незамедлительно уведомляется о решение, которое бы-

ло принято по жалобе и дальнейшем порядке ее обжалования. Также право на 

обжалование действий или бездействий и (или) решения, принятого прокуро-

ром или руководителем следственного органа может быть обжаловано дознава-

телем или следователем вышестоящему прокурору или руководителю выше-

стоящего следственного органа. В статье 125 УПК РФ содержится порядок су-

дебного рассмотрения жалобы. Жалобу может подать в суд заявитель, его за-

щитник, законный представитель защитника или его представитель либо жало-

бу можно подать через дознавателя, орган дознания, следователя или прокуро-

ра. Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействий) и 

(или) решений, принятых дознавателем, следователем, прокурором. Рассмотре-

ние жалобы происходит в судебном заседании с участием заявителя, его защит-

ника, законного представителя или представителя. Жалобы рассматриваются 

судьей в открытом заседании, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 

ст. 241 УПК РФ. После рассмотрения жалобы судья выносит одно из двух ре-

шений: действие (бездействие) и (или) решение, вынесенное должностным ли-

цом, является противозаконным либо жалоба остается без удовлетворения.  
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Стоит особо отметить, что УПК РФ не предусматривает обязательный до-

судебный порядок обжалования. 

Также, необходимо рассмотреть порядок обращений физических и юри-

дических лиц в контрольно (надзорные) органы, который содержится в Феде-

ральном законе РФ от 02.05.2006 года № 59 «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации».  В статье 7 этого закона указан перечень 

необходимых элементов, которые должны быть указаны в письменном обраще-

нии (например, фамилия, имя, отчество гражданина, наименование органа или 

фамилия, имя, отчество должностного лица, которому это обращение адресова-

но). Закреплено, что поступившее обращение в соответствии с компетенцией 

государственного органа или органа местного самоуправления, или должност-

ного лица должно быть обязательно рассмотрено, а если это необходимо, то 

рассмотрение будет осуществлено с выездом на место. В статье 10 закона опи-

сан порядок рассмотрения обращений, поступивших от граждан. Так, долж-

ностное лицо, государственный орган или орган местного самоуправления обя-

зан обеспечить качественное рассмотрение обращения граждан, то есть оно 

должно быть объективным, всесторонним и своевременным; имеет право де-

лать запрос на документы, которые необходимы для рассмотрения обращения; 

принимает меры для восстановления нарушенных прав гражданина или для их 

защиты; уведомляет гражданина о перенаправлении обращения в другой орган 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией. В статье 11 закона 

указаны нарушения, которые могут содержаться в обращении и в соответствии 

с которыми обращение не будет рассмотрено. Таким образом, в Федеральном 

законе РФ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» закреплены необходимые элементы, которые должны быть указаны в об-

ращении, расписан подробно порядок рассмотрения обращений, а также усло-

вия, на основании которых обращение гражданина не будет рассмотрено.  

Получается, что часть нормативно-правовых актов содержат обязательное 

досудебное обжалование, но с правом обжалования отказа в принятии иска 

(ГПК РФ и АПК РФ).  

УПК РФ не предусматривает обязательной досудебной стадии обжалова-

ния. ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

не предусматривает обязательной стадии досудебного обжалования, при этом 

имеет процедуры отказа в принятии жалобы, но не содержит препятствий для 

обжалования такого решения в суд или подачи жалобы сразу в суд. 

Следовательно, Федеральный закон № 248 «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» содержит в се-

бе нарушения прав контролируемых лиц, как не допускающий обжалования от-

каза в рассмотрении жалобы как препятствия для дальнейшего движения жало-

бы на стадии обязательного досудебного обжалования.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены мнения различных ученых ад-

министративистов по вопросу принятия нового Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. Дается анализ проблем современно-

го законодательства в рамках административного права. А также обозначены 

нововведения в проекте по новому Кодексу об административных правонару-

шениях. 
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Современная практика осуществления производства по делам об админи-

стративных правонарушениях напрямую базируется на процессуальных нор-

мах, которые содержатся в Кодексе административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ и иных нормативных правовых ак-

тах. Однако являясь вторичным регулятором общественных отношений, адми-

нистративно-процессуальные нормы зависят от первичных, административно-

материальных норм. Последние регулируют фактические связи и служат со-

держанием административно-процессуального права1.  

                                                      
© Штреблевская П.В., 2021 
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Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации «человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства». 1 Для исполнения 

государством этой обязанности и создания безопасных, благоприятных условий 

жизни граждан нашего государства необходимо эффективное законодательство 

в области административных правонарушений, обеспечивающее выявление, 

предупреждение и профилактику противоправных деяний.2 

В современном российском административном законодательстве имеются 

пробелы, которые требуют незамедлительного исправления. На этом фоне 30 

января 2020 года Минюстом России представлен проект нового Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (далее – проект КоАП). 

Отметим, что по прошествии 17 лет после вступления Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях Российской Федерации (Далее – КоАП РФ) в 

силу назрела объективная необходимость редакции и нововведений в кодекс, 

анализа сложившейся за эти годы практики, а также критической оценки эф-

фективности его норм с учетом внесенных многочисленных изменений в зако-

нодательстве.  

При этом, как отмечают многие ученые, вносимые в КоАП РФ изменения 

имеют зачастую несистемный характер, что приводит к нарушению единства 

правового регулирования сходных по своему содержанию общественных от-

ношений.  

Наиболее заметное структурное отличие нового проекта КоАП в том, что 

в нем теперь содержится три раздела вместо четырех. Кроме того, из КоАП ис-

чезнут нормы, которые регламентируют и регулируют производство по делам 

об административных правонарушениях.  

В новый кодекс предлагается включить три раздела: «Общая часть», 

«Особенная часть», «Субъекты административной юрисдикции». 

К новым пунктам об административных правонарушениях можно отнести 

следующие: 

1. «Выделена категория грубых административных правонарушений, к 

которым предлагается отнести административные правонарушения, состоящие 

в нарушении норм законодательства о противодействии экстремизму, о проти-

водействии коррупции и ряд других; 

2. Нормативно закреплены понятия таких видов административных пра-

вонарушений, как длящиеся, продолжаемые, однородные и повторные; 

3. Закреплено правило о том, что не допускается одновременное привле-

чение юридического лица и его должностного лица к ответственности за одно и 

тоже административное правонарушение, за исключением отдельных случаев; 
                                                                                                                                                                                
1 Административное право: Учебник / Под ред. А.М. Бобров, О.А. Иванова, А.С. Телегин, Н.В. Тиунова; Перм-

ский государственный национальный исследовательский университет. Пермь 2020. 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) – режим доступа: http:www.pravo.gov.ru (дата 

обращения 03.07.2021). 
2Минюстом России представлен доработанный проект нового Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях // Проект «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (подготов-

лен Минюстом России, ID проекта 02/04/05-20/00102447) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 

29.05.2020), режим доступа: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62684.html (дата обращения: 27.10.2021) 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62684.html/
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4. За общее правило предлагается взять назначение гражданам админи-

стративного наказания в виде предупреждения за впервые совершенные адми-

нистративные правонарушения при отсутствии отягчающих обстоятельств; 

5. Существенно сокращен предельный срок назначения обязательных ра-

бот; 

6. Детально прописаны случаи освобождения от административной от-

ветственности и от административного наказания, замены административного 

наказания».1 

Здесь существует необходимость затронуть вопрос о составах админи-

стративных правонарушений. Следует сказать, что в проекте нового КоАП РФ 

их количество сократилось до 1666, тогда как в действующем акте кодифика-

ции административно-правовых отношений в настоящее время насчитывается 

1803 состава.  

Однако достаточно актуальным на сегодняшний день остается проблема 

карательно-фискальной направленности нового проекта КоАП РФ. Так, говоря 

о действующем административном законодательстве, известный профессор 

А.С. Дугенец еще в 2005 году «утверждал о неприемлемости позиции законо-

дательной власти, демонстрирующей тенденцию к периодическому увеличе-

нию размеров штрафа. Отечественный законодатель повторяет старую ошибку: 

рост размеров назначаемых административных штрафов, в конечном итоге до-

стигнув необъяснимых величин, терпит фиаско в виде законодательного огра-

ничения (например, так произошло в 1928, 1949, 1961 гг.). Для исключения по-

добных повторов представляется необходимым введение законодательного мо-

ратория на увеличение размеров административных штрафов, что будет спо-

собствовать обеспечению стабильности российской правовой системы»2. 

Подобные тенденции увеличения размера штрафов прослеживается и в 

новом проекте КоАП. Так, предлагается ужесточить меры наказания админи-

стративного характера, особенно в рамках правил дорожного движения. 

Например, за превышение скорости от 20 до 40 км в час предлагается повысить 

минимальный штраф с 500 рублей до 3.тыс. рублей, то есть увеличить штраф в 

6 раз. Данные нововведения коснулись и других правил дорожного движения. 

Таких, как неправильная тонировка стекол автомобиля или перевозка детей без 

автокресла.  

Как отмечает профессор А.А. Гришковец, «также предлагается ужесточе-

ние санкций за нарушение общественного порядка и массовых административ-

ных правонарушений. Так, штраф, за мелкое хулиганство в настоящее время 

составляет от 500 до 1 тыс. рублей (часть 1 статьи 20.1 действующего КоАП 

РФ), тогда как по проекту нового КоАП РФ (часть 1 статьи 14.1) за то же дея-

ние предлагается установить штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Правда, как альтер-

натива штрафу, предусмотрено и такое административное наказание, как пре-

                                                      
1Минюстом России представлен доработанный проект нового Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях // Проект «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (подготовлен Миню-

стом России, ID проекта 02/04/05-20/00102447) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 29.05.2020), ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62684.html (дата обращения: 27.10.2021) 
2 Дугенец А.С. Административная ответственность в российском праве. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. 

докт. Юрид. Наук. М., ВНИИ МВД. 2005. С. 10 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62684.html/
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дупреждение, чего нет в действующем КоАП РФ».1 Все вышесказанное, по 

мнению известного юриста, указывает на едва заметные послабления фискаль-

ной направленности проекта нового КоАП РФ. 

Однако, как подчеркивает А.А. Гришковец, «есть основания полагать, что 

в решении проблемы фискальной направленности Кодекса об административ-

ных правонарушениях наметились положительные сдвиги и в новом Кодексе 

она, возможно, получит определенное решение. Дело в том, что в Концепции 

нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, которая упоминалась выше, фискальная составляющая затронута. В частно-

сти, отмечается, что совершенствование законодательства об административ-

ных правонарушениях невозможно осуществлять изолировано от реформиро-

вания отраслевого законодательства, проводимого в настоящее время в рамках 

реформы контрольно-надзорной деятельности».2 Вследствие этого, принятие 

нового КоАПа не ограничивается только им, также придется дорабатывать 

имеющиеся нормативные правовые акты отраслевого характера, либо прини-

мать абсолютно новые. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка нового КоАП важна 

в части эффективного регулирования административно-правовых отношений в 

Российской Федерации. Однако, разрабатывая и утверждая любой норматив-

ный правовой акт в отрасли административного права необходимо прогнозиро-

вать, как он скажется на регулируемых им общественных отношениях. Поэтому 

от законодателя требуется детальная проработка законодательства администра-

тивного характера и высокая юридическая техника. В связи с этим, главной за-

дачей законодателя является создание оптимально нового кодифицированного 

нормативного правового акта в административно-правовом поле Российской 

Федерации для эффективной реализации и защиты общественных отношений 

всего общества.  
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В настоящее время проблема выброса отходов в неположенном месте 

остается одной из ключевых для многих регионов Российской Федерации, по-

тому анализ статьи 8.2. КоАП «в области охраны окружающей среды при сбо-

ре, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезврежива-

нии отходов производства и потребления»1 , а также судебной практики по 

данному вопросу представляется целесообразным. 
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Объектом правонарушения выступают общественные отношения в обла-

сти охраны окружающей среды и природопользования при обращении с отхо-

дами производства и потребления.  

Объективной стороной является действие или бездействие, которое со-

стоит в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требо-

ваний при обращении с отходами производства и потребления или иными 

опасными веществами; субъектами являются граждане, должностные лица, ин-

дивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие дея-

тельность по обращению с отходами. 

Состав правонарушения, предусмотренный статьей 8.2 КоАП является 

формальным, т.е. достаточно наличие четырех основных элементов правона-

рушения вне зависимости от наступления вредных последствий. 

Так, например, арбитражный суд Тульской области по делу о нарушении 

статьи 8.2 КоАП акционерным обществом, пришел к выводу, что «существен-

ная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступле-

нии каких-либо материальных последствий правонарушения, а в пренебрежи-

тельном отношении заявителя к исполнению своих публично-правовых обязан-

ностей, к требованиям действующего законодательства».1 

Анализируя статью 8.2 КоАП, можно сказать, форма изложения нормы 

права в статье ст. 8.2 КоАП является бланкетной, т.е. содержит отсылку к дру-

гим правовым актам. Как отмечает И.О. Прохоров, это обстоятельство обуслав-

ливает затруднительное применение данной статьи на практике.2 

Данная статья не содержит понятий «несанкционированная свалка», «вы-

брос отходов вне специально отведенных для этого мест», «загрязнение терри-

торий общего пользования» и других конкретизирующих категорий.  

Вместе с тем, закрепление таких конкретизирующих категорий необхо-

димо, поскольку они формулируют объективную сторону правонарушения и 

могут существенно повлиять на исход дела. 

Так, Свердловский областной суд отменил решение районного суда, ко-

торый, в свою очередь, прекратил производство по делу в виду отсутствия со-

става правонарушения. Предположим, должностное лицо не обратилось бы в 

суд апелляционной инстанции, тогда отходы I класса, которые, согласно мате-

риалам дела, эксплуатировала компания, продолжали бы негативно воздейство-

вать на окружающую среду. Областной суд отметил, что «состав администра-

тивного правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ, образует 

любая деятельность по обращению с отходами производства и потребления или 

иными опасными веществами, которая ведется с нарушениями требований при-

родоохранного законодательства».3 
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Необходимо отметить, что статья 8.2 КоАП может толковаться расшири-

тельно, и потому существует мнение, что не нужно закреплять новые составы 

правонарушений в законах субъектов РФ. 

К примеру, заместитель прокурора Архангельской области считал, что 

принятая в региональное законодательство правовая норма о запрете «на вы-

брос мусора на улицах и иных территориях общего пользования вне установ-

ленных специальных мест» устанавливает административную ответственность 

за нарушение норм и правил, предусмотренных федеральным законодатель-

ством. 

Верховный суд РФ напомнил, что законодательные органы субъектов 

вправе устанавливать «административную ответственность за нарушение зако-

нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам 

совместного ведения, не урегулированных федеральным законом». В связи с 

чем было установлено, что введенное Архангельским областным Собранием 

депутатов положение не равнозначно объективной стороне правонарушения, 

установленной в КоАП.1 

Полагается, что закрепление новых составов административных правона-

рушений в законах субъектов позволит усилить механизмы правового воздей-

ствия, о чем свидетельствуют внесения изменений в соответствующие право-

вые акты другими субъектами РФ.  

Например, аналогичные положения были введены в Закон Пермского 

края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» статьей 6.6.1. 

«Ненадлежащее содержание и использование территории общего пользова-

ния».2 

Итак, как справедливо отмечает М.В. Пономарев, совершенствование по-

нятийного аппарата путем закрепления правовых норм и составов правонару-

шений позволит повысить эффективность привлечения к мерам администра-

тивной ответственности.3 В свою очередь, данные меры позволят решить про-

блему несанкционированного выброса отходов и иных экологических правона-

рушений. Потому необходимо совершенствовать законодательство исходя из 

современных тенденций развития российского общества. 
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