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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие и признаки адми-

нистративного проступка. Административный проступок является одним из ви-

дов правонарушений и представляет собой противоправное деяние, нарушаю-

щее правила административного права. В статье проанализированы мнения 

ученых о понятии административного проступка и выделены несколько ключе-

вых понятий данного явления 

Ключевые слова: административный проступок, понятие, признаки, мне-

ния ученых 

 

Административный проступок представляет собой одну из форм наруше-

ния правил и норм, установленных административным правом. В отличие от 

преступления, административный проступок считается менее серьезным право-

нарушением, но все равно имеет свои признаки и особенности. 

Административный проступок – это деяние, которое противоречит адми-

нистративному праву и влечет за собой применение административного нака-

зания. Определение данного понятия и выявление его признаков имеет большое 

значение для юридической науки и практики. 

Определение понятия административного проступка представляет собой 

сложную задачу, поскольку это понятие неоднозначно и может претерпевать 

изменения в зависимости от конкретной страны и ее законодательства. Как 

правило, административный проступок определяется как неправомерное дей-

ствие (бездействие), совершаемое должностным лицом или гражданином, кото-

рое нарушает установленные нормы административного права. 

Современные ученые высказывают различные подходы к определению 

административного проступка. Некоторые авторы считают, что администра-

тивный проступок – это нарушение норм и правил административного права, 

совершенное не умышленно, а случайно. Другие ученые считают, что ключе-

вым признаком административного проступка является наличие общественно 

опасных последствий или потенциальной угрозы безопасности1. 

Понятие административного правонарушения стало обыденным в законо-

дательстве России уже достаточно давно. Впервые административное правона-

рушение было закреплено в 1984 году с принятием Кодекса РСФСР об админи-

                                                      

© Аверина Е.В., 2023 
 

1 Жеребцов А.Н. Дифференциация административной ответственности: понятие, критерии, значение // Совре-

менное право: междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – № 9. – С. 24–29. 
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стративных правонарушениях, который является первой кодификацией адми-

нистративного законодательства.  

Согласно статье 10 данного Кодекса, административным правонарушени-

ем признавалось виновное и противоправное действие или бездействие, кото-

рое посягало на права и свободы граждан, государственную собственность или 

законно установленный порядок управления. За такое деяние предусматрива-

лась административная ответственность. В результате этого закона уже тогда 

были определены основные признаки административного правонарушения, 

включая действие (бездействие), противоправность, виновность и возможность 

административной ответственности, что позволило четко отличить его от дру-

гих видов противоправных деяний. 

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях закрепил ключе-

вой термин административного законодательства и способствовал развитию 

данного института. 

Анализ теоретических, законодательных и практических источников, по 

нашему мнению, позволяет выделить в качестве признака административного 

правонарушения его общественную опасность, составляющую сущность дея-

ния. Важно отметить, что административный проступок носит административ-

но-правовой характер, и его основной целью является восстановление нару-

шенного законодательства1. 

Многие представители науки административного права считают, что ад-

министративные правонарушения являются общественно опасными деяниями, 

но они менее опасны, чем преступления.  

Об общественной опасности административных правонарушений писали 

ученые-административисты, которые либо участвовали в разработке КоАП 

РСФСР или КоАП РФ, либо комментировали оба этих кодекса – Ю.М. Козлов, 

Г.А. Кузьмичева, М.С. Студеникина, Н.Г. Салищева, А.П. Шергин, А.Ю. Яки-

мов и др. 

Обсуждения об общественной опасности административного правонару-

шения в теории административного права постоянно продолжаются. Однако 

существует спорное мнение относительно того, что административные право-

нарушения не только опасны для общества, но и несут вред. Вредность и вре-

доносность являются характеристиками административного правонарушения, 

однако материальным признаком любого нарушения является именно его об-

щественная опасность. 

Также одним из ключевых признаков административного проступка яв-

ляется наличие специального закона, устанавливающего административную от-

ветственность за совершение определенных деяний. Административный про-

ступок также имеет свои особенности в процессе возникновения, расследова-

ния и рассмотрения в судебном порядке2. 

                                                      
1 Абилова З.И. Административные правонарушения: правовая характеристика / З.И. Абилова. // Молодой уче-

ный. 2020. № 43 (333). С. 148–151.  
2 Абилова З.И. Административные правонарушения: правовая характеристика / З.И. Абилова. // Молодой уче-

ный. 2020. № 43 (333). С. 148–151.  
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Мнения ученых касательно понятия административного проступка раз-

личны. Некоторые ученые считают, что административный проступок должен 

рассматриваться с точки зрения его общественной опасности, в то время как 

другие ученые подчеркивают необходимость учитывать также социально-

экономические и политические факторы. 

Административный проступок представляет собой форму нарушения ад-

министративного права и отличается от других правонарушений. Мнения уче-

ных насчет данного понятия различны, однако все они подтверждают необхо-

димость строгого. Мы проанализировали основные признаки, определяющие 

административный проступок, а также рассмотрели различные мнения ученых 

на эту тему.  

Таким образом, понятие и признаки административного проступка явля-

ются важными для правовой системы и обеспечения общественной безопасно-

сти. Мнения ученых насчет данного понятия различны, однако все они под-

тверждают необходимость строгого соблюдения административного права и 

применения соответствующих мер наказания. Более подробное изучение и ана-

лиз понятия административного проступка может способствовать более эффек-

тивной борьбе со столь важным явлением в регулировании общественных от-

ношений. соблюдения административного права и применения соответствую-

щих мер наказания. 
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В Кодексе об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-

ФЗ правонарушения в сфере дорожного движения отведено глава 12 «Админи-

стративные правонарушения в области дорожного движения».  

Под административным правонарушением в области дорожного движе-

ния следует понимать посягающие на безопасность дорожного движения, здо-

ровье и законные права граждан, участвующих в дорожном движении.  

Зачастую мы понимаем административные правонарушения только со 

стороны гражданина управляющим транспортным средством, но на самом деле 

административные правонарушения совершаются не только водителями, но и 

пешехода ми и должностными лицами (сотрудники государственной автомо-

бильной инспекции (ГАИ)).  

В главе 12 КоАП РФ содержатся правонарушения в области дорожного 

движения. Наиболее частым правонарушением в сфере дорожного движения 

встречаются среди водителей управляющими транспортными средствами в со-

стоянии опьянения (Статья 12.8. Управление транспортным средством водите-

лем, находящимися в состоянии опьянения, передача управления транспортным 

средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения)1.  

В рассматриваемой норме, нарушение влечёт общественную опасность, 

так как субъекты не могут трезво оценивать обстановку дорожных ситуаций и 

своевременно отреагировать на её изменения, тем самым могут нанести вред 

различной степени опасности (только за 2022 год данных правонарушений за-

регистрировано 220.537).  

Следующий вид, который будет рассматриваться в данной статье– это 

правонарушения со стороны государственной автомобильной инспекции 

(ГАИ). В главе 12 данным правонарушениям выделяется всего лишь две статьи, 

статья 12.31 и статья 12.35 КоАП РФ. Большой интерес может вызвать статья 

12.35 КоАП РФ.  

                                                      

© Антипина А.Д., 2023 
 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

04.08.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации https://base.garant.ru/12125267/ 
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Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и 

его эксплуатацию «Применение к владельцам и водителям транспортных 

средств, другим участникам дорожного движения не предусмотренных феде-

ральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, поль-

зование транспортным средством либо его эксплуатацию, или нарушение уста-

новленного порядка применения предусмотренных федеральным законом мер, 

направленных на ограничение прав на управление, пользование транспортным 

средством либо его эксплуатацию»1. Примерами примирения данной статьи в 

реальной жизни можно привести случаи из судебной практики. 1) Инспектор 

ДПС ОГИБДД МО МВД России после привлечения водителя к административ-

ной ответственности по статье 12.6 (Статья 12.6. Нарушение правил примене-

ния ремней безопасности или мотошлемов), изъял у него водительское удосто-

верение и свидетельство о регистрации транспортного средства (ТС), не имея 

на это законных оснований. После совершенный в сторону водителя данных 

действий он обратился в суд с заявлением о привлечении данного сотрудника к 

административной ответственности по статье 12.35. Решение судьи Невьянско-

го городского суда Свердловской области было следующим, признать инспек-

тора ДПС ОГИБДД МО МВД России виновным в незаконном ограничение 

прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию и подвергнуть 

его административном наказанию в виде административного штрафа в размере 

20.000 рублей. 

Так на основании постановления Верховного суда Российской Федера-

ции оставил жалобу инспектора ДПС ОГИБДД МО МВД России без измене-

ний. Инспектор ДПС ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому рай-

ону УМВД по Ханты-Мансийскому автономном округу Югре, постановлени-

ем мирового судьи судебного участка №2 Октябрьскому судебного района 

Ханты-Мансийскому автономного округа Югры признан виновным по статье 

12.35 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушени-

ях, и подвергнуть к административному наказанию в виде штрафа в размере 

20.000 рублей. 

Статистика нарушений в области дорожного движения со стороны долж-

ностных лиц: 
 

Год Рассмотрено дел Подвергнуто наказанию Оправдано 

2022 44 31 5 

2021 67 51 4 

2020 65 45 10 

 

Таким образом, проанализировав судебную практику необходимо внести 

изменения в статью 12.35 КоАП, а именно увеличить санкции статьи и увели-

чить штраф с 20.000 рублей до ½ заработной платы должностных лиц. 

 

                                                      
1 Судебная статистика РФ // Интернет-портал правовой информации https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/ 
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СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям прокурорского надзора в 

системе охраны окружающей среды. На сегодняшний день уделяется много 

внимания экологическим правонарушениям и экологии в целом. За последние 

пару лет произошло немало экологических катастроф в Пермском крае. Значи-

тельное загрязнение, прежде всего, отмечается на пунктах наблюдения, распо-

ложенных ниже мест излива кислых шахтных вод. Это бассейны рек Большой, 

Восточный и Полуденный Кизел, ручей Красный, Большая Гремячая. В Перм-

ском крае, как и в других регионах России, прокурорский надзор осуществляет-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данная дея-

тельность направлена на обеспечение соблюдения законов и иных норматив-

ных правовых актов, в том числе в сфере охраны окружающей среды. 

Ключевые слова: экологические правонарушения, юридическая ответ-

ственность, прокурорский надзор, государственный контроль, инструменты 

принуждения, Пермский край.  

Прокурорский надзор при осуществлении государственного контроля 

охраны окружающей среды – это деятельность органов прокуратуры, направ-

ленная на обеспечение соблюдения законодательства в области охраны окру-

жающей среды и рационального использования природных ресурсов со сторо-

                                                      

© Анфалова В.В., Кирякова А.Е., 20231 
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ны государственных органов, органов местного самоуправления, коммерческих 

и некоммерческих организаций, а также физических лиц1. 

Прокурорский надзор является одним из механизмов обеспечения закон-

ности в Российской Федерации. Он осуществляется органами прокуратуры и 

направлен на соблюдение законодательства всеми государственными органами, 

юридическими и физическими лицами. 

В сфере охраны окружающей среды прокурорский надзор играет важную 

роль, поскольку обеспечение соблюдения экологического законодательства яв-

ляется одной из приоритетных задач государства. 

Прокурорский надзор включает в себя следующие аспекты: 

1. Проверка законности действий и решений государственных органов и 

должностных лиц, осуществляющих государственный контроль в области 

охраны окружающей среды. 

2. Рассмотрение жалоб и обращений граждан и юридических лиц на 

нарушения их прав и законных интересов в сфере охраны окружающей среды 

со стороны органов государственного контроля. 

3. Принятие мер прокурорского реагирования (представления, протесты, 

предостережения и др.) в случае выявления нарушений законодательства об 

охране окружающей среды органами государственного контроля и должност-

ными лицами. 

4. Участие в рассмотрении судами дел, связанных с нарушением законо-

дательства об охране окружающей среды, предоставление заключений по де-

лам, затрагивающим интересы государства и общества. 

5. Организация и проведение проверок деятельности органов государ-

ственного экологического контроля на предмет соблюдения ими законодатель-

ства об охране окружающей среды и природопользовании2. 

Основные задачи прокурорского надзора при осуществлении государ-

ственного контроля в сфере охраны окружающей среды включают: 

– Обеспечение соблюдения законодательства об охране окружающей сре-

ды государственными органами и должностными лицами; 

– Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам наруше-

ния их экологических прав; 

– Принятие мер к устранению нарушений законодательства в сфере охра-

ны окружающей среды; 

– Участие в судебных процессах, связанных с нарушениями экологиче-

ского законодательства; 

– Организация и осуществление проверок деятельности государственных 

органов в области охраны окружающей среды на предмет их соответствия за-

конодательству3. 

Соблюдение обязательных требований в области охраны окружающей 

среды при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 

                                                      
1 Экологическое право: Учебник / Под ред. М.М. Бринчука, О.И. Крассова. М.: ЭКСМО, 2019. С. 67. 
2 Вернадский В.И. О пределах биосферы // Изв. АН. Сер. геол. ОМЕН. – 1937. – № 1. – С. 3–24. 
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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обеспечивается органами государственного строительного надзора (пункт 7 

статьи 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»). 

На территории Пермского края указанный надзор осуществляет Инспекция 

государственного строительного надзора Пермского края (далее – Инспекция), 

полномочия которой определены Положением об осуществлении государствен-

ного строительного надзора в Российской Федерации, утверждённым постанов-

лением Правительства РФ от 01.02.2006, и Административным регламентом Ин-

спекции по осуществлению регионального государственного строительного 

надзора при строительстве (реконструкции) объектов капитального строитель-

ства, утверждённым приказом Инспекции от 21.11.2018 № СЭД-56-01-04-од-130. 

В августе 2021 г. природоохранной прокуратурой в ходе проверки испол-

нения Инспекцией законодательства при осуществлении государственного кон-

троля в области охраны окружающей среды, выявлены нарушения, выразивши-

еся в следующем. 

Так, проверки соблюдения природоохранного законодательства прово-

дятся исключительно после поступления извещений о сроках завершения ра-

бот, которые подлежат обследованию в составе программы проверок. При этом 

нарушаются сроки, установленные программами проверок. 

Контрольно-надзорный орган не проверяет наличие у строительных орга-

низаций на объектах строительства разрешительной документации в сфере эко-

логии, в том числе инвентаризацию источников выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух; проекты нормативов допустимых выбросов; пла-

ны мероприятий по уменьшению выбросов в период неблагоприятных метео-

рологических условий, согласованных с Государственной инспекцией по эко-

логи и природопользованию Пермского края; программы производственного 

экологического контроля и т.д. 

Перечисленные документы должны быть разработаны до начала строи-

тельства объектов, их отсутствие образует состав административного правона-

рушения, предусмотренного ст. 8.1 КоАП РФ. Должностными лицами Инспек-

ции своевременно не принимаются меры к застройщикам о понуждении к по-

лучению указанной документации. 

С 01.01.2021 на основании абз. 4 п. 6, п. 11 Критериев отнесения объек-

тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, 

II, III и IV категорий, утверждённых постановлением Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2398, осуществление на объектах, оказывающих негативное воз-

действие на окружающую среду, хозяйственной и (или) иной деятельности по 

строительству объектов капитального строительства продолжительностью бо-

лее 6 месяцев является критерием отнесения ОНВОС к III категории, а осу-

ществление на ОНВОС деятельности по строительству продолжительностью 

менее 6 месяцев – критерием отнесения ОНВОС в IV категории. 

По информации Государственной инспекции по экологии и природополь-

зованию Пермского края на государственном учете ОНВОС по состоянию на 

20.07.2021 состояло 35 объектов строительства, при этом в реестре строящихся 
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(реконструируемых) объектов, поставленных под государственный строитель-

ный надзор Пермского края, состояло более 600 объектов. 

Установленный законодательством срок для исполнения обязанности по 

постановке объектов на государственный учёт истек 01.07.2021. 

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче 

заявки на постановку на государственный учет ОНВОС образует состав адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного ст. 8.46 КоАП РФ. 

Должностными лицами Инспекции своевременно не приняты меры к 

предостережению лиц по недопущению указанных нарушений. Наряду с этим, 

в последующем при рассмотрении извещений о сроках выполнения работ также 

не решены вопросы о выдаче предписаний и направлении материалов в упол-

номоченный орган для привлечения виновных лиц к административной ответ-

ственности. 

Природоохранной прокуратурой помимо нарушений в контрольно-

надзорном органе, выявлены нарушения в деятельности хозяйствующих субъ-

ектов. 

Так, в ходе проверок в АО «СтройПанельКомплект», ООО «Специализи-

рованный застройщик «Орсо групп», ООО «Строй-Комплекс», ООО «ЖБК-

Строй», ООО «АРВИКО», ИП Кабиров Р.Ф. выявлены нарушения законода-

тельства об охране окружающей среды, в том числе не постановка ОНВОС; от-

сутствие инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух; проектов нормативов допустимых выбросов; планов меропри-

ятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух при наступлении периодов неблагоприятных метеорологических условий; 

программ производственного экологического контроля и др. 

По результатам проверок прокуратурой руководителям перечисленных 

организаций внесены представления, а также возбуждены дела об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1, 8.2, 8.46 КоАП РФ. 

Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Перм-

ского края на основании постановлений прокуратуры виновные лица привлече-

ны к административной ответственности, назначены штрафы и предупреждения. 

Выявленные в деятельности Инспекции государственного строительного 

надзора Пермского края нарушения указывают на отсутствие взаимодействия с 

органами надзора, в том числе с органом регионального экологического надзора. 

По результатам проверки начальнику Инспекции внесено представление, 

которое удовлетворено, факты неисполнения должностными лицами полномо-

чий органа надзора признаны обоснованными. По результатам служебной про-

верки 4 должностных лица Инспекции привлечены к дисциплинарной ответ-

ственности. 

Таким образом, прокурорский надзор в сфере охраны окружающей среды 

обеспечивает соблюдение законности при осуществлении государственного 

экологического контроля, защиту прав физических и юридических лиц, а также 

контроль за исполнением органами государственного управления и контроля 

своих полномочий в данной сфере. 
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Общественный контроль является важным элементом демократического 

общества. В РФ существует особая система общественного контроля, позволя-

ющая гражданам и общественным организациям наблюдать за деятельностью 

органов исполнительной власти и обеспечивать наложение на них ответственно-

сти за нарушение законодательства и недостаточное исполнение своих функций. 

Одним из институтов общественного контроля и элементом, обеспечива-

ющим транспарентность деятельности органов исполнительной власти, явля-

ются общественные советы. Практика создания общественных советов при ор-

ганах исполнительной власти в Российской Федерации показывает целесооб-

разность обеспечения участия граждан в принятии решений, касающихся раз-

личных сфер общественной жизни. Общественные советы позволяют обеспе-

чить справедливость, открытость деятельности органов исполнительной власти. 

Но является ли институт, призванный обеспечивать перечисленные принципы 

достаточно эффективным в контроле за деятельностью органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления?  

Сущность общественных советов в РФ регламентируется ст. 13 ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации»: «Общественные 

советы при федеральных органах исполнительной власти, исполнительных ор-

ганах государственной власти субъектов Российской Федерации выполняют 

консультативно-совещательные функции и участвуют в осуществлении обще-

ственного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, положениями об 

общественных советах»1. Следует отметить, что в нормативно-правовой базе 

отсутствует четкое определение понятия «Общественный совет», что создает 

проблематичность при его формировании и функционировании. Кроме того, 

законодательство не устанавливает и четкие критерии для отбора членов в об-

щественные советы, как правило в их число входят люди, преуспевшие в опре-

деленной области: науке, культуре, предпринимательской деятельности. Из 

этого следует, что под общественными советами понимают один из элементов 

гражданского общества, который является связующим звеном меду органами 

исполнительной власти и общественностью. Неопределенность в определении 

и критериях отбора в состав общественного совета создает риск произвола, не-

обоснованного влияния интересов определенных групп, а также отсутствия за-

интересованности в развитии такого института, как общественный совет. 

Еще одной проблемой, ставящей под сомнение эффективность обще-

ственных советов, является ограничение возможностей влияния на принимае-

мые решения. Законодательством общественные советы наделяются консульта-

тивно-совещательными функциями, да и наличие общественного совета при ор-

гане власти не является обязательным. Например, при исполнительном органе – 

правительстве Пермского края общественного совета нет. Здесь важно под-

черкнуть, что общественный совет является инструментом контроля за дея-
                                                      
1 Федеральный закон от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-

рации» // «Российская газета», №163, 23.07.2014. (Дата обращения: 1 ноября 2023.). 
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тельностью органа власти. Это говорит об отсутствии реального общественного 

влияния на деятельность исполнительного органа. 

Также законодательством не предусмотрены механизмы контроля работы 

общественных советов, какой-либо формы отчетности о проделанной работе не 

определено. На сайтах органов исполнительной власти, как правило, отсут-

ствуют сведения о работе общественного совета, создание публичных инфор-

мационных порталов общественными советами не предусмотрено. Отсутствие 

процедур проверки и оценки работы советов создает недоверие со стороны об-

щественности и умаляет значимость общественных советов. В качестве оценки 

деятельности Общественных Советов в Российской Федерации можно восполь-

зоваться информацией из экспертного доклада «Открытость государства в Рос-

сии -2020», созданного при участии Счетной Палаты РФ совместно с АНО 

«Информационная культура» и Центром перспективных управленческих реше-

ний. Данный доклад представляет собой рейтинг открытости федеральных ор-

ганов публичной власти, основанный на авторской экспертной методологии. 

Непосредственно Общественным Советам посвящен раздел 4.4. данного докла-

да, согласно которому «диалог и подотчетность – это ключевые принципы для 

осуществления общественными советами политики открытости»1. Критерии 

оценивания деятельности, содержащиеся в данном докладе, на наш взгляд, яв-

ляются хорошим вариантом для анализа деятельности общественного совета 

любого уровня. 

Мы предлагаем уточнить и конкретизировать ст. 13 ФЗ «Об основах об-

щественного контроля в Российской Федерации». Считаем необходимым более 

ясно определить процедуру формирования советов, критерии отбора их членов, 

их права и обязанности, а также механизмы ответственности общественных со-

ветов перед общественностью. 

В отношении формирования и критериев отбора в общественный совет, 

законодателю, на наш взгляд необходимо руководствоваться следующим. 

В общественный совет (палату) общего профиля необходимо включать людей, 

имеющих общепризнанные заслуги в общественной и профессиональной сфе-

рах, – почетных граждан города, заслуженных врачей и учителей, народных ар-

тистов, представителей социально ориентированного бизнеса, руководителей 

бюджетных учреждений, общественных деятелей. Необходимо привлекать 

представителей всех внутригородских территорий. Это позволит оперативно 

получать информацию о ситуации в различных частях города. Например, руко-

водитель бюджетного учреждения может входить в состав совета как предста-

витель территории, на которой это бюджетное учреждение находится. Обще-

ственный активист территориального общественного самоуправления 

(ТОС)будет представлять интересы граждан своей территории. 

В отраслевой общественный совет должны входить представители отрас-

ли и граждане, имеющие к ней непосредственное отношение. Например, 

в общественный совет по вопросам ЖКХ кроме представителей администрации 

и депутатов представительного органа муниципального образования можно 
                                                      
1 Открытость государства в России – 2020. Экспертный доклад. URL: https://ach.gov.ru/upload/pdf/Otkrytost-

2020.pdf?ysclid=loiga4vnx0158612227. 
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включить жителей, председателей советов многоквартирных домов, председа-

телей правления и членов ТСЖ, представителей органов ТОС. Также необхо-

димо при отборе кандидатов учитывать интересы молодежи, на наш взгляд 

необходимо для данной категории граждан выделить отдельную квоту. 

Квоты обеспечат равные возможности для молодежи участвовать в обще-

ственной жизни, что способствует формированию демократического общества. 

Участие в общественных советах дает молодежи шанс внести свой вклад в про-

цессы принятия решений, касающихся их будущего. 

Молодежь является уникальной социальной группой с особыми потреб-

ностями и взглядами на мир. Представительство молодежных интересов в об-

щественных советах позволяет учитывать специфические проблемы, с которы-

ми сталкиваются молодые люди. 

Молодежь является движущей силой общественного прогресса. Учитывая 

их мнение и опыт, общественные советы могут более эффективно адаптиро-

ваться к изменениям в обществе и разрабатывать более современные и инклю-

зивные методы работы. 

Включение молодежи в процессы принятия решений через квоты способ-

ствует увеличению доверия молодежи к политическим и государственным ин-

ститутам. Это может укрепить социальную стабильность и гражданское обще-

ство в целом. 

Государству необходимо выделять финансирование на реализацию дея-

тельности общественных советов, поскольку это необходимо для нормального 

функционирования работы советов, для процедуры формирования советов, 

отбора кандидатов в советы, привлечение общественных советов к ответ-

ственности перед общественностью. Данный аспект необходимо законода-

тельно закрепить. 

Также необходимо ввести отчетность для общественных советов, это 

имеет ряд важных преимуществ и поддерживает прозрачность, эффективность 

и доверие к их деятельности. Граждане имеют право знать, какие решения при-

нимаются и как используются ресурсы, предоставленные общественными орга-

низациями. Отчетность вынуждает общественные советы нести ответствен-

ность за свои действия и решения. Это способствует более тщательному плани-

рованию и рациональному использованию ресурсов, что может повысить эф-

фективность их работы. 

Также такое нововведение дает возможность общественности оценивать 

работу общественных советов, выражать свои мнения и предлагать коррективы. 

Это стимулирует общественные советы к более активному и открытому диалогу. 

Отчетность также позволит общественным советам оценивать свою дея-

тельность, выявлять проблемы и находить пути их решения. Это способствует 

улучшению стратегического планирования и повышению эффективности их 

работы. 

Помимо этого, через отчетность общественные советы могут формиро-

вать свой образ в глазах граждан. Правильно представленные данные и дости-

жения могут улучшить репутацию и привлечь больше поддержки и ресурсов от 

граждан и организаций. 
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Таким образом, введение отчетности для общественных советов является 

важным инструментом для поддержания прозрачности, ответственности и до-

верия, что в конечном итоге способствует более эффективной работе обще-

ственных советов и их взаимодействию с обществом. 

Развитие института общественного контроля является необходимым 

условием для демократического государства. На наш взгляд законодательство 

РФ в сфере общественных советов при органах исполнительной власти страдает 

от ряда проблем, которые затрудняют эффективную работу общественных сове-

тов и ограничивают их возможности влиять на принимаемые решения. Необхо-

димо конкретизировать определение такого органа, как общественный совет; 

критерии отбора в состав общественных советов; выделить молодежные квоты в 

составах общественных советов; законодательно закрепить финансирование дея-

тельности общественных советов; ввести отчетность деятельности обществен-

ных советов перед общественностью. Данные меры непременно благоприятно 

повлияют на устранение описанных в статье проблем и обеспечат более эффек-

тивное участие граждан в принятии решений, касающихся их интересов. 
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Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления – 

это не благоприятные последствия, которые выражены в применении наказа-

ния, указанных в санкциях правовых норм, за противоправные решения, не-

осуществление или ненадлежащего осуществления своих полномочий.  

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населе-

нием и (или) образуемые представительным органом муниципального образо-

вания органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопро-

сов местного значения1. 

В современных условиях проблема конституционно-правовой ответ-

ственности муниципальных органов и должностных лиц занимает особое зна-

чение. Ответственность органов местного самоуправления является одной из 

гарантий реальности местного самоуправления характеризующих законность 

деятельности и одновременно обеспечивающих защиту интересов населения. 

Институт конституционно-правовой ответственности является относи-

тельно новым для российского права и законодательная база для нее не до кон-

ца сформирована. Основываясь на традиционно понимании ответственности, то 

конституционную ответственность можно выделить как самостоятельный вид 

юридической ответственности, которая основывается на защите важнейших 

конституционных отношениях. 

Анализируя действующее законодательство и правоприменительную 

практику, можно прийти к выводу о том, что ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц перед государством является по своей 

природе конституционно-правовой:  

1. Основание ответственности – совершение публичным субъектом кон-

ституционного правонарушения, которое выражается в ненадлежащем осу-

ществлении своих полномочий  

2. Санкции разнообразны (роспуск представительного органа местного 

самоуправления, отрешение от должности главы муниципального образования, 

увольнение в отставку главы муниципального образования) и соответствуют 

цели конституционно-правовой ответственности, а именно обеспечению верхо-

венства и прямого действия Конституции РФ, соблюдению режима конститу-

ционной законности и правопорядка, поддержанию нормального функциониро-

вания органов местного самоуправления;  

3. Основания и порядок привлечения органов местного самоуправления 

и должностных лиц к конституционно-правовой ответственности перед госу-

дарством закреплены в Федеральном законе «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»  

4. Органы государственной власти участвуют как в процедуре установ-

ления обстоятельств конституционного правонарушения, так и при применении 

конституционно-правовых санкций (Президент РФ, судебные органы, Высшее 

должностное лицо субъекта РФ, законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта РФ).  

                                                      
1 Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.05.2009 № 90–ФЗ) // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822.; СЗ РФ. 2009. № 19. Ст. 2280. 
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В новой редакции Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», которая появилась 

благодаря посланию президента1, были расширены компетенции представи-

тельного органа местного самоуправления за счет контрольных полномочий 

главы муниципального образования и главы местной администрации. Также 

данным Федеральным законом бы введена новая мера ответственности, которая 

позволяла удалить главу муниципального образования в отставку, но сделать 

это можно было только с помощью двух субъектов: депутатов представитель-

ного органа местного самоуправления и высшего должностного лица субъекта 

РФ (инициатива начала процедуры, принятие окончательного решения).  

С этого момента в России наступил новый этап развития местного само-

управления. Конституционно-правовая ответственность является обязательным 

элементом правового статуса публично-властных субъектов, обеспечивает га-

рантию реализации возложенных на них полномочий, а значит, гарантирует со-

блюдение прав и свобод граждан, функционирование системы органов государ-

ственной власти и местного самоуправления. Законодательное закрепление ре-

альной ответственности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц за результаты своей работы является важ-

ным условием развития демократии в стране.  

Стоит дать положительную оценку федерального законодателя пытаться 

создавать новые меры ответственности органов местного самоуправления пе-

ред государством, а также устранять пробелы в правовом регулировании дея-

тельности местного самоуправления. 
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Центры временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-

телей (ЦВСНП) представляют собой специальные учреждения, созданные в 

рамках территориальных органов МВД России, чтобы принимать и временно 

содержать несовершеннолетних, совершивших правонарушения. Однако их 

функции не ограничиваются только содержанием подопечных, они также зани-

маются проведением индивидуальной профилактической работы и последую-

щим устройством несовершеннолетних. ЦВСНП выполняют важную роль в си-

стеме правопорядка, предоставляя временное пристанище для несовершенно-

летних правонарушителей, которые оказались в конфликте с законом. 

В ЦВСНП попадают лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, 

направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в специальные 

воспитательные учреждения закрытого типа. Целью деятельности ЦВСНП яв-

ляется профилактика безнадзорности и правонарушений подростков с девиант-

ным поведением с обеспечением индивидуального подхода к каждому под-

опечному, а также предотвращение совершения ими в дальнейшем обществен-

но опасных деяний.  

В основе деятельности ЦВСНП лежат такие принципы как, законность, 

т.е. осуществление деятельности в соответствии с законодательством, демокра-

тизм, гуманное обращение с ребенком, а также защита его прав, индивидуаль-

ный подход с соблюдением конфиденциальности информации о каждом под-

опечном, обеспечение психологического и социального оздоровления несовер-

шеннолетних правонарушителей, поддержка деятельности органов местного 
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самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних государством, обеспечение ответ-

ственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интере-

сов несовершеннолетних.  

Основные задачи ЦВСНП закреплены в приказе МВД России от 1 сен-

тября 2012 г. № 839 «О совершенствовании деятельности центров временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей»1:  

– обеспечение круглосуточного приема и временного содержания несо-

вершеннолетних, совершивших правонарушение в целях защиты их жизни, 

здоровья и предупреждения повторных правонарушений;  

– проведение профилактических работ в индивидуальном порядке с до-

ставленными несовершеннолетними, выявление среди них лиц, причастных к 

совершению общественно опасных деяний, а также установление причин, об-

стоятельств и условий, которые способствуют их совершению, донесение ин-

формации об этом соответствующим органам внутренних дел и другим заинте-

ресованным органам и учреждениям; 

– доставление несовершеннолетних в специальные учебно-воспита-

тельные учреждения закрытого типа, а также осуществление в пределах своей 

компетенции других мер по устройству несовершеннолетних, содержащихся в 

ЦВСНП. 

Под функциями ЦВСНП понимаются основные направления деятельно-

сти ЦВСНП и их должностных лиц по достижению целей и решению вытека-

ющих из них задач. Так, ЦВСНП осуществляет такие функции как:  

– установление личности несовершеннолетних, которые доставлены в 

ЦВСНП без достаточной информации о них, а также получение данных об их 

родителях или иных лицах, которые их заменяют; 

– проведение тщательного осмотра несовершеннолетних и их вещей пе-

ред помещением в ЦВСНП с целью обнаружения и изъятия запрещенных 

предметов; 

– реализация индивидуально-профилактической работы с правонаруши-

телями, которые находятся в ЦВСНП, непрерывно в течение всего срока их со-

держания, при этом учитываются все особенности и обстоятельства, которые 

имеют значение для применения мер профилактического воздействия; 

– разбор условий проживания и воспитания несовершеннолетних в их се-

мьях; 

– проведение профилактических работ с лицами, находящимися в 

ЦВСНП, направленных на развитие положительных интересов, приобщение к 

учебному процессу и труду, привитие ценностей;  

– реализация административных процедур по передаче несовершеннолет-

него родителям (законным представителям);  

                                                      
1 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 21.11.2022) "Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 27.10.2023. 
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– обеспечение доставления несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа;  

– выполнение иных функций по вопросам деятельности ЦВСНП в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, нормативными право-

выми актами МВД России. 

Таким образом, ЦВСНП играют важную роль в системе реабилитации и 

социализации несовершеннолетних правонарушителей. Они не только обеспе-

чивают временное содержание, но и предоставляют необходимую поддержку и 

помощь в индивидуальной адаптации и устройстве. Это помогает несовершен-

нолетним правонарушителям обрести новые перспективы и шансы на благопо-

лучное будущее. 

Подробное рассмотрение процесса становления и развития деятельности 

ЦВСНП позволяет обратить внимание на огромный накопленный опыт по 

противодействию и предотвращению правонарушениям несовершеннолетних, 

что делает возможным обосновать эффективность и целесообразность дея-

тельности ЦВСНП, при этом учитывая возможность изменения и усовершен-

ствования функций в зависимости от изменяющихся направлений политики 

государства.  
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Аннотация. В статье говорится об реализации общественного контроля, 
как форма осуществления местного самоуправления. Раскрывается понятие 
общественного контроля. 
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Согласно Конституции Российской Федерации1, Россия есть федеративное 

правовое государство, это говорит о том, что граждане России участвуют в 
управлении делами государства. В статье 32 действующей Конституции РФ го-
ворится, что граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управ-
лении делами государства как непосредственно, так и через своих представите-
лей. Данное право проявляется в осуществлении граждан общественного кон-
троля.  

Еще в своих работах Ш. Монтескье2 утверждал, что государство это есть 
общество с установленными законами правительства и наличие закона даёт 
возможность подданным осуществлять контроль за правительством. 

В конституции СССР 1977 года устанавливалось создание органа народно-
го контроля. Но считать этот контроль общественным неправильно. Но лишь со-
всем недавно общественный контроль получил правовое регулирование в феде-
ральном законе от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации»3 в статье 4 под общественным контролем понимается 
деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях 
наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных орга-
нов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, 
анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

По мнению В.В. Гриба4 общественный контроль не раскрывается полно-
стью, как понятие в нормативных правовых актах и это является проблемой для 
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российского законодательства. Поэтому общественный контроль является акту-
альной темой для совершенствования законодательства в этой области. 

Главная цель общественного контроля – это общественная оценка орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления и иных органов 
и должностных лиц, которые наделены государственно-властными полномочи-
ями. В общественном контроле граждане участвуют добровольно, это означает, 
что граждан никто не обязует принимать участие в общественном контроле, но 
также им не может никто воспрепятствовать в этом. В общественном контроле 
граждане России могут участвовать как в составе общественных объединениях 
и иных негосударственных некоммерческих образованиях, так и лично.  

Субъекты общественного контроля это – общественные органы, обще-
ственные организации и лица, которые наделены в соответствии с законом пра-
вом осуществлять общественный контроль. Согласно статье 9 ФЗ " Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации" субъектами общественного 
контроля являются:  

1) Общественная палата Российской Федерации; 
2) общественные палаты субъектов Российской Федерации; 
3) общественные палаты (советы) муниципальных образований; 
4) общественные советы при федеральных органах исполнительной вла-

сти, общественные советы при законодательных (представительных) и испол-
нительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Также часть вторая этой же статьи устанавливает для осуществления обще-
ственного контроля в случаях и порядке, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации, могут создаваться: 

1) общественные наблюдательные комиссии; 
2) общественные инспекции; 
3) группы общественного контроля; 
4) иные организационные структуры общественного контроля. 
Так, общественные палаты (советы) муниципальных образований органи-

зуют общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправ-
ления. Одним из примеров является Постановление № 01-02-1637 от 10.11.2021 
«О создании Общественного совета муниципального образования города Бе-
резники Пермского края»1. Основной формой работы являются заседания, ко-
торые проводятся не реже одного раза в квартал. Общественный совет осу-
ществляет общественный контроль в формах общественного мониторинга, об-
щественной проверки, общественной экспертизы, а также в таких формах взаи-
модействия институтов гражданского общества с органами местного само-
управления, как общественные обсуждения, общественные (публичные) слу-
шания и другие формы взаимодействия в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, настоящим Положением. В данном Поста-
новлении целями общественного совета являются осуществление общественно-
го контроля деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования; инициирование и проведение общественных экспертиз концепций 
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совета муниципального образования города Березники Пермского края» // официальный портал правовой ин-

формации города Березники www.ber-pravo.ru 
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и программ развития муниципального образования, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, разрабатываемых органами местного самоуправ-
ления муниципального образования, касающихся социально-экономического 
развития муниципального образования; организация на территории муници-
пального образования общественного контроля исполнения действующего за-
конодательства Российской Федерации, законодательства Пермского края и 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муници-
пального образования в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Соответственно, общественные палаты (советы) муниципальных образо-
ваний осуществляют общественный контроль за исполнением законодательства 
Российской Федерации в муниципалитете, организуют проведение экспертиз 
муниципальных нормативных правовых актов, контролируют деятельность ор-
ганов исполнительной власти и иную деятельность в целях осуществления об-
щественного контроля. 

В результате свой деятельности общественные палаты (советы) готовят 
документ общественного мониторинга, акты общественной проверки, заключе-
ние общественной экспертизы, протоколы общественного обсуждения, прото-
колы общественных (публичных) слушаний и иные итоговые документы обще-
ственного контроля. Общественные палаты (советы) обнародуют информацию 
о проделанной работе в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, в средствах массовой информации. 

Так, общественные палаты (советы) муниципальных образований позво-
ляют гражданам задавать вектор развития деятельности органов местного са-
моуправления. 

Таким образом, общественный контроль является одной из форм осу-
ществления местного самоуправления. 
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В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В данной статье исследуется вопрос о государственных га-
рантиях прав граждан в сфере образования. Раскрывается сущность гарантий 
образований в России, ее основных источников. Данная статья представляет 
собой систематическую критическую аналитику существующих положений в 
сфере гарантий прав граждан в образовании. 
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В современном обществе образование является одним из основных прав 

граждан, гарантированных государством. Право на образование – это консти-
туционное право каждого гражданина России, закрепленное в ст. 43 Конститу-
ции. Механизм реализации данного права установлен Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об образовании в Российской Феде-
рации». Право на образование представляет собой личные права, поскольку они 
закреплены во многих международных документах, таких как Всеобщая декла-
рация прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах и др. Эти документы признают, что образование является 
основным и личным правом каждого человека. 

Государственные гарантии реализации права на образование в Россий-
ской Федерации прописаны в статье 5 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция)1. Они 
направлены на обеспечение равенство прав всех граждан Российской Федера-
ции на получение образования, то есть «независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям, а также других обстоятельств» (п.2 ст.5). 
Благодаря созданной и поддерживаемой государством системе образования 
обеспечивается общедоступность и бесплатность основных видов образования, 
а также на конкурсной основе бесплатность профессионального среднего, выс-
шего и послевузовского образования (п. 3 ст. 5). Они действительны при усло-
вии получения основных видов образования «B государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях в пределах государственных образова-
тельных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает 
впервые» (п. 3 ст. 5). Государство гарантирует создание условий для получения 
образования гражданами с ограниченными возможностями здоровья (п. 1 ч. 5 
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ст. 5), оказание содействия в получении образования гражданами, проявивши-
ми выдающиеся способности (п. 2 ч. 5 ст. 5), а так же лицам, нуждающихся в 
социальной поддержке (п. 3 ч. 5 ст. 5)1. 

Государственные гарантии прав граждан в области образования включа-
ют в себя различные аспекты, согласно положениям части 3 статьи 43 Консти-
туции Российской Федерации каждый вправе на конкурсной основе бесплатно 
получить высшее образование в государственном или муниципальном образо-
вательном учреждении и на предприятии. Бесплатное высшее образование на 
конкурсной основе подразумевает, что граждане имеют право на получение об-
разования без оплаты за обучение, при условии успешного прохождения кон-
курса или отбора на основе достижений и способностей. 

На данный момент в Российской Федерации существуют некоторые огра-
ничения и недостатки в обеспечении доступности и бесплатности высшего об-
разования. Хотя Конституция Российской Федерации обеспечивает право каж-
дого гражданина на бесплатное высшее образование на конкурсной основе, 
практическая реализация этого права может ограничиваться ограниченными 
экономическими возможностями государства. Несмотря на наличие государ-
ственных учебных заведений и системы грантов для студентов, доступность и 
бесплатность высшего образования на самом деле может быть ограничена. Это 
может включать плату за обучение, взносы и другие расходы, связанные с по-
лучением высшего образования. Расслоение студентов по уровню доходов в 
учебных заведениях является социальной проблемой, которая может быть вы-
звана неравномерным распределением грантов и льгот. Это может приводить к 
неравенству возможностей для получения высшего образования и усугублять 
неравенство в обществе. 

Для решения проблемы ограниченности доступности и бесплатности 
высшего образования важно развивать систему государственной поддержки и 
гарантировать доступность высшего образования для всех граждан Российской 
Федерации на регулярной и справедливой основе. Также важным аспектом гос-
ударственных гарантий является поддержка всех студентов во время обучения. 
Это может включать меры по повышению доступности грантов, субсидий и 
других форм финансовой поддержки для студентов, так же предоставление 
стипендий чтобы облегчить финансовое бремя на студентов и позволить им со-
средоточиться на учебе. Таким образом, внести изменения в ст. 36 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(последняя редакция).  

Государственные гарантии прав граждан в области образования являются 
важным инструментом для обеспечения равных возможностей доступа к обра-
зованию для всех граждан. Усовершенствование системы государственных га-
рантий прав граждан в области образования является важной задачей для обще-
ства и государства в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются административно-правовые ре-

жимы, при помощи которых обеспечивается охрана Государственной границы 
РФ. Охрана Государственной границы находится в исключительном ведении 
Российской Федерации, поскольку от качественного обеспечения безопасности 
границы напрямую зависит суверенитет и независимость страны. Защита и 
охрана Государственной границы Российской Федерации – это одно из основ-
ных направлений деятельности государства, которое обеспечивается указанны-
ми в законах административно-правовыми режимами.  

Ключевые слова: государственная граница Российской Федерации, ре-
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Определение понятия «Государственная граница Российской Федерации» 

закреплено на законодательном уровне. Так, Государственная граница РФ – это 
линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие 
пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного простран-
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ства) Российской Федерации, то есть пространственный предел действия госу-
дарственного суверенитета Российской Федерации1. 

Согласно Конституции Российской Федерации, защита Государственной 
границы РФ находится в ведении Российской Федерации. Именно Российская 
Федерация вправе устанавливать статус и режим Государственной границы 
Российской Федерации, основываясь на положениях Конституции Российской 
Федерации, Законе Российской Федерации «О Государственной границе в Рос-
сийской Федерации» и международных договорах. По мнению Щукина 
М.И. конституционное закрепление института защиты государственной грани-
цы Российской Федерации, как исключительной компетенции Российской Фе-
дерации гарантирует не только суверенность территории Российской Федера-
ции, но и территориальную целостность2. 

Административно-правовой режим защиты и охраны Государственной 
границы Российской Федерации представляет собой систему правил и норм, 
регулирующих порядок контроля и обеспечения безопасности на Государ-
ственной границе. Обеспечение административно-правового режима защиты и 
охраны Государственной границы Российской Федерации направлено на 
предотвращение нелегальной миграции, контрабанды, терроризма и других об-
стоятельств, угрожающих общественной безопасности.  

В целях охраны границы Российской Федерации Закон РФ «О Государ-
ственной границе Российской Федерации» устанавливает следующие админи-
стративно-территориальные режимы: режим государственной границы, погра-
ничный режим и режим в пунктах пропуска через государственную границу. 

Режим государственной границы – это административно-правовой режим, 
который представляет собой систему предупредительной деятельности органов 
государственной власти в целях предотвращения и пресечения правонарушений 
на государственной границе России. Сущность данного режима заключается в 
ограничении публичных и экономических прав субъектов предпринимательской 
деятельности, установлении правил передвижения физических лиц и транспорта 
через границу. Для реализации режима государственной границы используются 
меры предупредительного характера. Например, проверка документов, досмотр 
транспортных средств и багажа и прочее. Помимо мер предупредительного ха-
рактера также используются меры пресекательного характера.  

Пограничный режим в Российской Федерации – это административно-
правовой режим, регламентирующий определенный порядок деятельности гос-
ударственных органов, общественных объединений, а также порядок поведения 
граждан в пограничной зоне, территориальных водах России и в ее внутренних 
водах, имеющих выход к государственной границе3. Целями обеспечения дан-
ного режима является затруднение проникновения на территорию Российской 
Федерации различных преступных элементов и пресечение совершения пре-
ступных деяний на Государственной границе. 

                                                      
1 Закон РФ «О государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. от 

29.05.2023). 
2 Щукин М.И. Защита государственной границы: правовая сущность и доктринальная характеристика // Вест-

ник Академии права и управления. 2017. № 4(49). С. 86-94. 
3 Насонов В.Я. – Административное право Российской Федерации. М.: ИЦ «Академия», 2006. 
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Согласно статье 9 Закона РФ «О государственной границе Российской 
Федерации» пункт пропуска через Государственную границу – это территория 
(акватория) в пределах железнодорожной, автомобильной станции или вокзала, 
морского, речного порта, аэропорта, военного аэродрома, открытых для между-
народных сообщений (международных полетов), а также иной специально вы-
деленный в непосредственной близости от Государственной границы участок 
местности, где в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществляется пропуск через Государственную границу лиц, транспортных 
средств, грузов, товаров и животных. Существуют различные типы пунктов 
пропуска, такие как морские, речные, воздушные, железнодорожные, автомо-
бильные, пешеходные. Каждый из них имеет свои особенности и требования к 
проверке документов и процедур. 

Статья 30 Закона РФ «О государственной границе Российской Федера-
ции» устанавливает полномочия пограничных органов на суше, море, реках, 
озерах и иных водных объектах, в пунктах пропуска через Государственную 
границу. В качестве административно-предупредительных мер пограничные 
органы обладают следующими полномочиями: расположение пограничных 
нарядов на охраняемых участках, проверка документов у граждан и документов 
на транспортные средства, досмотр транспортных средств и перевозимых на 
них грузов, сопровождение транспортные средства пограничными нарядами. 

Таким образом, административно-правовые режимы защиты и охраны 
Государственной границы РФ являются важным средством обеспечения госу-
дарственной безопасности и охраны суверенитета Российской Федерации. Эти 
режимы реализуются посредством деятельности государственных органов. Их 
деятельность направлена на пресечение противоправных посягательств на 
охраняемые Конституцией Российской Федерации интересы личности, госу-
дарства и общества.  
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Аннотация. Институт обращений граждан является неотъемлемым атри-

бутом правового государства. Статья посвящена проблематике законодатель-
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Российская Федерация является демократическим государством, вслед-

ствие чего неотъемлемой обязанностью органов государственной власти явля-

ется защита прав и свобод человека и гражданина. Одним из способов выраже-

ния интересов и потребностей граждан является институт обращений к власт-

ным субъектам. Право обращаться в государственные органы и органы местно-

го самоуправления законодательно закреплено в ст. 33 Конституции РФ.1 Буда-

рина В.А. указывает, что практическая ценность административного обращения 

обусловлена не только его защитными функциями, но и залаженной в содержа-

нии жалобы возможностью воздействия на процессы публичного управления.2 

Эффективность такого воздействия зависит от степени регламентации проце-

дуры рассмотрения обращений граждан. 

Принятый в 2006 году Федеральный закон об обращениях закрепил по-

ложения о порядке рассмотрения обращений граждан государственными орга-

нами, органами местного самоуправления и должностными лицами.3 Анализ 

данного закона позволяет выделить в процедуре рассмотрения обращений 3 ос-

новных этапа: 

1) принятие обращения на рассмотрение; 

2) рассмотрение обращения, которое должно быть объективным, всесто-

ронним и своевременным; 

3) принятие решения и направление ответа. 

Следует отметить, что государственные органы, органы местного само-

управления и должностные лица осуществляют на каждом из указанных этапов 
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1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
2 Бударина В.А. Административная жалоба: материальное и процессуальное правовое исследование: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2007. 22 с. 
3 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 02.05.2006. № 59-

ФЗ (в ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 19. 
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контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, осуществляют 

анализ их содержания. 

В статье 4 Закона об обращениях перечислен перечень видов обращений: 

1) предложение – это рекомендация гражданина по совершенствованию 

законов и иных нормативных актов; 

2) заявление – сообщение о нарушении законов и иных нормативных ак-

тов, недостатках в работе государственных органов; 

3) жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нару-

шенных прав, свобод или законных интересов. 

Как показывает практика, не всегда обращения граждан сочетают призна-

ки какого-либо одного из перечисленных видов, в большей степени прослежи-

вается их комбинация и объединение. Таким образом, нельзя не согласиться с 

точкой зрения Б.В. Маслова, по мнению которого с учетом целей и функций 

каждого из видов обращений необходима разработка отдельных правовых ре-

жимов для правильного их рассмотрения.1 Следует отметить, что отсутствие 

подробной регламентации процедуры рассмотрения обращений создает про-

блемы их разграничения, что в свою очередь является препятствием для реали-

зации конституционных прав граждан. 

Анализ Закона об обращениях также показывает, что обращения могут 

быть в письменной, устной или электронной форме. В соответствии с ч.3 

ст.13, содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 

гражданина. Предполагается, что карточка личного приема необходима для 

документального подтверждения устного обращения гражданина. Вполне 

обоснованно возникает вопрос: какова юридическая сила карточки личного 

приема? Обоснованной мы можем считать позицию С.З. Женетля, согласно 

которой карточка личного приема является скорее фикцией, а не документом, 

поскольку без присутствия в ней собственноручной подписи возможна подме-

на иной, либо внесение в нее произвольных изменений, доказывание чего 

крайне затруднительно2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт административных 

обращений граждан является не только важным инструментом разрешения раз-

личного рода конфликтов, но и средством реализации конституционных прав 

граждан в сфере государственного управления. Для обеспечения объективного 

и исчерпывающего рассмотрения административно-правового обращения тре-

буется конкретизация в теоретическом и практическом плане. 
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Аннотация. Государственный надзор в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера тре-

бует постоянного совершенствования и внесения изменений в связи с постоян-

ной переменой ситуации на территории Российской Федерации и ее экономиче-

ским и технологическим развитием. В данной статье рассмотрены аспекты ре-

формирования контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации и 

ее влияние на государственный надзор в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, государственный 

надзор, защита населения и территорий, чрезвычайные ситуации. 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, граждане имеют 

право на охрану здоровья и благополучия, а государство обязано создавать 

условия для обеспечения безопасности населения. Одним из инструментов, ко-

торыми государство обладает для выполнения этих обязательств, является про-

ведение государственного надзора. Государственный надзор является одной из 
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форм деятельности государственных органов и должностных лиц по обеспече-

нию законности и наблюдению за исполнением предписаний, установленных 

законом и иными нормативными актами. Государственный надзор в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера является одной из важнейших и ключевых функций госу-

дарственного аппарата. 

В условиях проведения реформы контрольно-надзорной деятельности в 

Российской Федерации, основными правовыми источниками, регулирующими 

государственный надзор, являются Закон Российской Федерации от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» и Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1418 «О государственном 

надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»1. 

Закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защи-

те населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

устанавливает правовой механизм для обеспечения безопасности населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Он регулирует меры по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также права и обязанности орга-

нов государственной власти и местного самоуправления, организаций и граж-

дан в этой сфере. Федеральный Закон определяет понятие чрезвычайной ситуа-

ции как возникновение аварийной ситуации, катастрофы, стихийного бедствия 

или иного происшествия, вызванного природными, техногенными или техниче-

скими причинами, которое приводит к нарушению жизнедеятельности населе-

ния, инфраструктуры и окружающей среды2. Также Федеральный Закон опре-

деляет меры, которые должны быть приняты в случае возникновения чрезвы-

чайной ситуации, включая прогнозирование и мониторинг опасностей, органи-

зацию предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведение ава-

рийно-спасательных и иных неотложных работ, а также восстановление нару-

шенной инфраструктуры и окружающей среды. Федеральный закон устанавли-

вает ответственность за нарушение требований, предусмотренных законом, 

включая административную, гражданско-правовую и уголовную ответствен-

ность. Вместе с тем, некоторые аспекты реализации закона могут требовать до-

полнительной работы и точечных уточнений, так как в реальной практике воз-

можны сложности с учетом особенностей каждой конкретной ситуации. Также 

может потребоваться развитие и совершенствование механизмов взаимодей-

ствия всех участников процесса на различных уровнях. 

                                                      
1 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/. 

18.10.2023 
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. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2015 года № 1418, в свою очередь, устанавливает правила организации и осу-

ществления государственного надзора в области защиты населения и террито-

рий. В нем определяются порядок организации деятельности государственных 

надзорных органов, а также основные этапы проведения государственного 

надзора. Постановление определяет цель государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера – обеспечение безопасности граждан, предотвращение и 

минимизация ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций. Основные прин-

ципы, заложенные в постановлении, включают государственный характер 

надзора, системность, комплексность и координацию действий всех участни-

ков. Постановление устанавливает структуру государственного надзора и опре-

деляет ответственных исполнителей. Постановление определяет основные ме-

ханизмы, методы и формы надзора за выполнением требований в области за-

щиты населения и территорий. Это включает проведение проверок, осуществ-

ление аналитической работы, контроль за исполнением предписаний и т.д. 

Также Постановление содержит перечень прав и обязанностей различных 

участников государственного надзора. 

Реформа контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации 

направлена на усиление контроля и надзора в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Она 

осуществляется с учетом современных технологий и передовых международ-

ных стандартов. Цель реформы – повышение эффективности государственного 

надзора и снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также со-

вершенствование механизмов и методов государственного надзора, повышение 

ответственности и прозрачности этой деятельности. В рамках реформы проис-

ходит совершенствование организационной структуры государственного 

надзора, улучшение квалификации сотрудников, а также внедрение новых ин-

формационных технологий для эффективного сбора и анализа данных о состо-

янии объектов государственного надзора1. 

В рамках реформы также уделяется внимание повышению профессио-

нальных навыков и компетенций специалистов, занимающихся государствен-

ным надзором. Проводятся обучающие программы и тренинги, которые позво-

ляют повысить квалификацию и совершенствовать навыки специалистов в об-

ласти контрольно-надзорной деятельности. Такой подход позволяет обеспечить 

высокий уровень профессиональной подготовки специалистов и гарантировать 

эффективность и качество проводимого надзора. Одной из основных задач ре-

формы является создание единой системы государственного надзора, которая 

объединит различные структуры и органы, ответственные за контроль и надзор 

в различных сферах деятельности. Такая система позволит более эффективно и 

комплексно решать задачи, связанные с защитой населения и территорий от 
                                                      
1 Постановление Правительства Российской Федерации «О государственном надзоре в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24.12.2015 № 1418 
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чрезвычайных ситуаций. Реформа контрольно-надзорной деятельности в Рос-

сийской Федерации также подразумевает использование современных инфор-

мационных технологий и автоматизации процессов. Это позволит упростить и 

ускорить процедуры надзора, а также повысить его качество и результатив-

ность. Автоматизация поможет установить электронное взаимодействие между 

различными органами и структурами, ответственными за контроль и надзор, 

что значительно сократит время и ресурсы, затрачиваемые на проведение 

надзорных проверок. 

Таким образом, проведение реформы контрольно-надзорной деятельно-

сти в Российской Федерации направлено на повышение эффективности и ре-

зультативности государственного надзора в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Созда-

ние единой системы надзора, определение и уточнение правовых основ, повы-

шение квалификации специалистов и использование современных технологий – 

это основные направления реформы. Реализация этих мероприятий обеспечит 

более надежную защиту населения и территорий от возможных чрезвычайных 

ситуаций, а также приведет к улучшению организации и координации надзор-

ных органов, что позволит эффективно предотвращать и ликвидировать воз-

можные чрезвычайные ситуации. 
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Аннотация. В статье рассматривается определение военной службы в 

различных нормативно-правовых источниках и литературе, определяется ее ме-

сто в системе государственной службы, а также проводится анализ психологи-

ческих особенностей юношей призывного возраста, влияющих на прохождение 

воинской службы. 

Ключевые слова: военная служба, обязанность, военнослужащий, воору-

женные силы, психологические особенности, предел призывного возраста. 

 

Согласно основу закону нашего государства – Конституции РФ, защита 

Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

Граждане обязаны нести воинскую службу.  

Порядок организации и прохождения военной службы регламентируется 

такими законодательными актами как ФЗ РФ «О воинской обязанности и воен-

ной службе», в котором военная служба определяется как своеобразный тип 

государственной службы, ФЗ РФ «Об обороне», «Положение о порядке про-

хождения военной службы», воинские уставы и прочие нормативно-правовые и 

законодательные акты1. На современном этапе развития ВС РФ комплектуются 

в большей степени за счет призыва граждан на военную службу. Реформа, ко-

торая проводится государством в ВС РФ, направлена на рост количества граж-

дан, проходящих службу на контрактной основе. Хотя, несомненно, переход на 

полностью профессиональную армию в России произойдет еще не скоро в силу 

достаточно высоких финансовых затрат, но прогресс в данном направлении ре-

формирования ВС РФ очевиден.  

Среди новшеств в сфере воинской службы можно отметить то, что летом 

этого года Госдума приняла несколько поправок в конкретные нормативные ак-

ты, касающиеся службы в армии. Например, о повышении верхней границы 

призывного возраста с 27 до 30 лет. Согласно закону, верхняя планка призыв-

ного возраста повысится до 30 лет с нынешних 27 лет с 1 января 2024 года. 

Нижняя планка сохранится на уровне 18 лет2. Одним из автора данного законо-

                                                      

© Бушуев Я.Р., 2023 

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

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

мации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.10.2023) 
2 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ (последняя редак-

ция). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260 (дата 

обращения: 22.10.2023). 



41 

проекта стал экс-глава Военно-политического управления МО РФ, генерал-

полковник, а ныне – депутат ГД РФ Андрей Картаполов. По его словам, данное 

нововведение пойдет на пользу государству: «количественные преобразования 

могут дать качественные преобразования. У призывных комиссий и сотрудни-

ков военкоматов будет возможность из большего количества призывников вы-

брать более качественных призывников».  

Кроме этого, необходимо заметить и то, что максимальный возраст запа-

са, согласно поправкам, меняется у солдат, матросов, сержантов, старшин, пра-

порщиков и мичманов. Теперь они будут пребывать в запасе не до 50 лет, а до 

55. Кроме того, для этих же категорий меняется возраст очередности призыва в 

случае мобилизации. Предельный возраст первого разряда повышается с 35 до 

40 лет, ко второму разряду – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет1. 

Но если углубиться в идеи, которые были предложены теми же депутата-

ми Госдумы немного раньше, чем были приняты поправки, мы можем вспом-

нить, как прозвучала идея о повышении как нижнего предела призывного воз-

раста, так и верхнего. Но наяву мы видим лишь последнее. Уже вышеупомяну-

тый депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его 

профильный комитет, спустя некоторое время после бурных обсуждений в об-

ществе, решили не повышать нижний предел призывного возраста. Ранее он го-

ворил, что власти намерены отойти от «призыва вчерашних школьников» и 

«неоперившихся юношей». А ведь он по идее прав.  

Если углубиться в психологию, то можно заметить, что психологи уже 

давно дискутируют по поводу возрастных границ юности. Так как данный воз-

растной период считается довольно долгим, его разделяют на раннюю юность 

(15–18 лет) и позднюю (18–21,23 г). Переход от подросткового к юношескому 

возрасту связан с резкой сменой внутренней позиции, когда обращенность в 

будущее становится основной направленностью личности и проблемы выбора 

профессии дальнейшего жизненного пути, самоопределения, обретения своей 

идентичности (Э. Эриксон) превращаются в «аффективный центр» (Л.И. Божо-

вич) жизненной ситуации, вокруг которого начинают вращаться вся деятель-

ность, все интересы подростка. В психологических периодизациях Д.Б. Элько-

нина и А.Н. Леонтьева ведущей деятельностью в юности является учебно-

профессиональная деятельность. По мнению Д.И. Фельдштейна, в юношеском 

возрасте основные виды деятельности определяются как труд и учение. До при-

зыва в армию юношам трудно представить специфику, содержания и условия 

военной службы. Причиной тому может быть то, что большинство призывни-

ков не интересуются военной профессией и даже не планируют проходить 

срочную службу2. И только вступая в ряды Вооруженных Сил и, приняв прися-

гу, они начинают понимать и осознавать, какая ответственность ложится на их 

плечи, формируются новые мотивы поведения, происходит некое связывание 

                                                      
1 Федеральный закон «Об обороне» от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 13.06.2023). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/ (дата обращения: 22.10.2023). 
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. 
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себя обязательствами. Для некоторых неокрепших душ подобные переживания 

оказываются неподъемными. 

Случаи, когда юноши в 18 лет не созрели для службы в армии, имеются. 

Так, например, тело 18-летнего солдата-срочника из Магнитогорска Станислава 

Кузёмы нашли в лесу, недалеко от воинской части в Приморье в марте 2019 го-

да. В Следственном комитете России предположили, что молодой человек мог 

совершить самоубийство. К делу сразу же подключились правозащитники. По-

сле чего, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей 

Ковалев добился возбуждения уголовного дела в отношении офицеров части. 

Близкие родственники погибшего сообщили, что Станислава Кузёму призвали 

в армию в 2018, сразу после окончания школы. 

Еще раньше, в 2010 году в подмосковной воинской части города Балаши-

ха солдат покончил жизнь самоубийством. Тело солдата был найдено команди-

ром роты во время утреннего обхода. Как сообщалось в сводках местной прес-

сы, 18-летний Максим С. повесился, привязав армейский ремень за водосточ-

ную трубу. Инциденты с самоубийствами военнослужащих время от времени 

происходят в российских Вооруженных силах. Также, в июле 2016 в одной из 

воинских частей Волгограда застрелился солдат срочной службы. Молодой че-

ловек оставил предсмертную записку, в которой объяснил свой поступок про-

явлениями дедовщины в воинской части1. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что не все молодые люди в возрасте 

18 лет готовы служить в армии, причиной на то, в отдельных случаях, являются 

психологические особенности данного возраста. Вышеописанных проблем 

можно было бы избежать, если бы закон, который предложили депутаты под 

руководством Картаполова, приняли в первоначальной редакции со смещением 

нижней возрастной планки с 18 до 21 года. В том возрасте, когда действительно 

личность уже прошла какую-то жизненную школу и может адекватно реагиро-

вать на возникающие трудности. 
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Дети являются особой категорией населения, так как именно в этом воз-

расте у человека формируются личностные качества, психика, взгляды на 

окружающий мир в целом. Государство, осознавая всю важность этапа взрос-

ления у человека, установило основные гарантии прав и законных интересов 

ребенка, меры материальной и психологической поддержки, государственные 

программы. Кроме того, существуют специальные органы государственной 

власти, задачей которых является защита прав ребенка, именно к таким органам 

относятся комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Согласно статьи 4 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних» (далее – система профилактики) комиссии по делам несовершенно-
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летних и защите их прав (далее – комиссии) входят в органы системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, координиру-

ют деятельность других органов, входящих в эту систему1. 

В систему профилактики входят: органы управления социальной защитой 

населения, органы управления образованием, органы опеки и попечительства, 

органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы 

службы занятости, органы внутренних дел, контроль за их деятельностью осу-

ществляют комиссии разных уровней. На федеральном уровне координация 

осуществляет Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних, на 

региональном уровне действуют комиссии, созданные высшими органами ис-

полнительной власти субъектов РФ, на местном уровне – районные (городские), 

районные комиссии в городах, которые создаются органами местного само-

управления. 

В ходе анализа правовых актов, которые являются основой деятельности 

комиссий было выявлено, что основными задачами комиссий является защита 

прав ребенка и устранение причин, способствующих беспризорности, безнад-

зорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-

летних. 

Профилактика правонарушений – это деятельность, связанная с примене-

нием и реализацией мер правового и воспитательного характера, которые 

направлены на предотвращение и устранение причин, послуживших соверше-

нию преступления2. 

Комиссии проводят несколько видов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних: первичную, вторичную и третичную. Первичная профи-

лактика направлена на предотвращение ребенком совершения правонарушения. 

Как известно, важную роль в становлении ребенка как личности играют пер-

вичные агенты социализации: семья, школа, друзья и т.д., и если среди них 

присутствует асоциальный элемент, то специализированные органы проводят 

профилактическую работу, направленную на то, чтобы устранить факторы, ко-

торые негативно влияют на несовершеннолетнего. Также происходит и с ре-

бенком, по отношению к нему применяются меры по предотвращению девиа-

нтного поведения. Вторичная профилактика связана с предотвращением со-

вершения уже начавшегося правонарушения. На этом этапе проводят работу с 

несовершеннолетним, а именно, оказывают социопсихологическую помощь. 

Третичная профилактика представляет собой систему мер, которые направлены 

на предотвращение совершения правонарушения детьми, которые уже ранее 

были привлечены к ответственности за противоправное деяние. 

                                                      
1 Борисова В.Ф., Ильгова И.В., Кузнецова И.О. Оценка эффективности деятельности системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Саратов: Издательство ученого совета ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». 
2 Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав: По-

становление Правительства РФ от 06.11.2013. № 995 (ред. от 10.02.2020) // Собрание законодательства 

РФ.11.11.2013. №45. ст. 5829. 
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Важно отметить, чтобы меры профилактики действовали эффективно не-

обходим слаженный механизм работы комиссий, а также члены учреждений 

профилактики правонарушений должны быть компетентны в вопросах своего 

ведения. Но на сегодняшний день отсутствует нормативный акт, который бы 

регламентировал деятельность комиссий и определял требования к членам ко-

миссий. И необходимость принятия такого документа также выражается в том, 

что за 2022 год отмечен рост особо тяжких преступлений, в которых принимали 

участие несовершеннолетние. Количество особо тяжких преступлений, совер-

шенных подростками, возросло на 22,5%, что является антирекордом за по-

следние 5 лет. Конечно, следует отметить, что общая преступность подростков 

снизилось на 4,4%, но это не сравнится с тем количеством возросших особо 

тяжких преступлений подростков1. Это говорит о неэффективности работы ко-

миссий и недостаточности мер профилактики, применяемых комиссиями. 

Подводя итог вышесказанному, комиссии по делам несовершеннолетних 

играют большую роль в защите прав и интересов несовершеннолетних. Комис-

сии помогают детям и подросткам адаптироваться в жизни, самореализоваться, 

исправиться. Поэтому важно, чтобы эти органы функционировали эффективно 

и слаженно, а для этого необходимо усовершенствовать нормативно-правовую 

базу, регламентирующую деятельность комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав. 
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Аннотация. В статье проведен анализ трудового законодательства в кон-

тексте охраны труда, проведен анализ причин и последствий проблемы госу-
дарственного контроля несчастных случаев на производстве, а также предло-
жит возможные пути решения этих проблем. В дополнение, в статье представ-
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Проблема государственного контроля над несчастными случаями на про-

изводстве представляет собой актуальный вызов для современных обществ. 
Она связана с неэффективностью и недостаточной строгостью мер, направлен-
ных на обеспечение безопасности работников на предприятиях.  

Государственный контроль над охраной труда в России регулируется за-
конодательной базой, включающей в себя следующие ключевые законы и нор-
мативные акты: Трудовой кодекс Российской Федерации1, Федеральный закон 
«О техническом регулировании»2, Федеральный закон «О специальной оценке 
условий труда»3, Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»4. Эта законодательная база 
служит основой для государственного контроля и обеспечивает соблюдение 
правил и стандартов безопасности на производстве в России. 

Организация государственного контроля над охраной труда в России 
включает в себя следующие ключевые аспекты: 

1. Государственные инспекции труда: Государственная инспекция труда 
является основным органом, ответственным за осуществление контроля в обла-
сти охраны труда.  
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2. Специальная оценка условий труда: Работодатели обязаны проводить 
специальную оценку условий труда на своих предприятиях.  

3. Плановые и внеплановые проверки: Государственные инспекторы тру-
да проводят как плановые, так и внеплановые проверки на предприятиях.  

4. Налагаемые штрафы и санкции: Государственные инспекторы имеют 
право налагать штрафы на работодателей, которые не соблюдают требования 
по охране труда.  

5. Образовательные программы: Государство поддерживает образова-
тельные программы и инициативы, направленные на повышение осведомлен-
ности и обучение работников и работодателей в области охраны труда. 

6. Сотрудничество с профсоюзами: Профсоюзы могут взаимодействовать 
с государственными инспекциями труда и защищать интересы работников. 

Эти меры организации контроля обеспечивают соблюдение законода-
тельства и стандартов охраны труда на производстве в России, что способству-
ет улучшению безопасности и предотвращению несчастных случаев. 

Финансирование и ресурсы для государственного контроля над охраной 
труда в России обычно обеспечиваются из различных источников: 

1. Бюджетные средства 
2. Лицензионные сборы и штрафы 
3. Гранты и проекты 
4. Ресурсы обучения и информационной поддержки 
5. Сотрудничество с работодателями и профсоюзами 
Все эти ресурсы и источники финансирования помогают обеспечить эф-

фективность государственного контроля над охраной труда, что способствует 
улучшению безопасности и снижению риска несчастных случаев на производ-
стве. 

По данной статистике за 2022 год, Государственная инспекция труда в 
Пермском крае завершила расследование 80 случаев, связанных с несчастными 
случаями на рабочем месте. Из них, 61 случай был тяжелым, 13 – смертельным, 
а 6 – групповым происшествием (рис. 1).  

 

Рис. 1. Статистика производственного травматизма в Пермском крае за 2022 г. 

 



48 

Большинство несчастных случаев зарегистрировано в промышленных 

секторах, включая обработку, транспортировку, хранение и строительство. Ос-

новные причины травм включают падение с высоты (29%), транспортные про-

исшествия (24%), воздействие движущихся, разлетающихся и вращающихся 

предметов и деталей машин (20%), а также падения, обрушения и обвалы (13%) 

Проблема государственного контроля над несчастными случаями на про-

изводстве заключается в неэффективности и недостаточной строгости мер, 

применяемых для обеспечения безопасности работников. Несмотря на суще-

ствующее законодательство и нормативы в области охраны труда, иногда 

наблюдаются следующие проблемы: 

1. Недостаточное финансирование и ресурсы 

Для решения этой проблемы, необходимо увеличить бюджетное финан-

сирование органов контроля, повысить квалификацию сотрудников, обеспечить 

их современными ресурсами и техническими средствами, а также уделять 

большее внимание профилактике и предотвращению несчастных случаев. Эф-

фективный государственный контроль важен для обеспечения безопасности на 

производстве и защиты прав работников. 

2. Ответственность работодателей 

Для устранения этой проблемы важно ужесточить нормы и штрафы за 

нарушения, увеличить вероятность проверок, повысить уровень информирова-

ния и обучения как работодателей, так и работников о правилах охраны труда, 

и улучшить процедуры компенсации для пострадавших работников. Это позво-

лит повысить эффективность государственного контроля и обеспечить боль-

шую безопасность на рабочих местах. 

3. Образование и осведомленность работников 

Для решения этой проблемы важно усилить образовательные программы 

по охране труда, сделать информацию более доступной для работников, обес-

печить мотивацию для обучения и уделять внимание языковым особенностям и 

доступности образовательных ресурсов. Образование и осведомленность ра-

ботников важны для предотвращения несчастных случаев и обеспечения без-

опасных условий труда. 

4. Эффективность мер контроля 

Для устранения этой проблемы важно увеличить количество и система-

тичность проверок, ужесточить санкции за нарушения, обеспечить последова-

тельность и справедливость мер контроля, а также использовать современные 

технологии для более эффективного мониторинга соблюдения правил охраны 

труда. Это способствует более эффективному государственному контролю и 

повышению безопасности на рабочих местах. 

Несчастные случаи на производстве могут иметь серьезные социальные 

и экономические последствия для работников: 

– Социальными последствиями являются: физические травмы и инвалид-

ность, психологические последствия, утрата дохода, семейные последствия 

– Экономические последствия: потеря рабочего времени, затраты на ле-

чение, потеря рабочей силы, ущерб репутации и в целом, экономические затра-

ты, вызванные несчастными случаями на производстве, оказывают негативное 
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воздействие на бюджеты компаний, государства и общества. Поэтому предот-

вращение и борьба с несчастными случаями имеют важное экономическое зна-

чение. 

Путями улучшения государственного контроля могут служить следую-

щие рекомендации: 

1. Ужесточение наказаний для работодателей, не соблюдающих правила 

безопасности и охрану труда. 

2. Увеличение финансирования и ресурсов для государственных органов, 

ответственных за контроль охраны труда. 

3. Разработка и внедрение образовательных программ для инспекторов и 

обучение работников и работодателей в области охраны труда. 

4. Усиление сотрудничества и координации между различными уровнями 

власти и заинтересованными сторонами. 

5. Систематический мониторинг и анализ статистики несчастных случаев 

для выявления тенденций и реагирования на них. 

Судебная практика наглядно демонстрирует, что в случаях, когда работо-

датели бездействуют и не предотвращают негативное воздействие вредных 

производственных факторов, пострадавшие были признаны правомочными по-

лучить компенсацию за моральный вред. Это позволяет работникам восстано-

вить свой прежний и полноценный образ жизни. 

Например, Арбитражный суд Пермского края рассмотрел апелляционную 

жалобу Акционерного общества ОХК «Уралхим» и при оценке всех обстоя-

тельств дела принял решение о том, что ответчик не выполнил свои обязанно-

сти по обеспечению безопасных условий труда в полной мере, согласно статье 

212 Трудового кодекса Российской Федерации. В результате этого наступил 

моральный вред для истца из-за получения им тяжелой травмы. Суд дал указа-

ние ответчику выплатить истцу денежную компенсацию морального вреда, ис-

ходя из того, что истец испытал как физические, так и нравственные страдания, 

а также потерю возможности вернуться к прежнему образу жизни. Апелляци-

онная жалоба Акционерного общества ОХК «Уралхим» была отклонена.  

Таким образом, проблема государственного контроля над несчастными 

случаями на производстве представляет серьезную угрозу для работников и 

производственной сферы. Неэффективные меры контроля, недостаточное фи-

нансирование и низкая ответственность создают серьезные риски для безопас-

ности. Решение включает в себя ужесточение наказаний, увеличение ресурсов и 

образования, а также улучшение сотрудничества между органами контроля. 

Внимание к этой проблеме не только спасет жизни и здоровье работников, но 

также улучшит эффективность производства и сэкономит ресурсы.  
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рактерные особенности, черты и признаки административного правонарушения 

(проступка). Помимо этого, подчеркивается значимость процесса декриминали-

зации уголовных преступлений, который играет огромную роль для различия 

преступления и административного правонарушения. Автор приходит к выво-

ду, что очень важно разграничивать административное правонарушение от 

других видов правонарушений, так как это в дальнейшем способствует пра-

вильной квалификации деяния и эффективному применению административ-

ных наказаний.  
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Очень важно отличать административное правонарушение от иных видов 

правонарушений, потому что это способствует на практике правильной квали-

фикации совершенного того или иного деяния. Начиная разбирать данный во-

прос, стоит понимать, какие вообще виды правонарушений выделяются в со-

временной науке. В юридической литературе в настоящее время существуют 

два вида правонарушений: преступление и проступок. Проступки в свою оче-

редь подразделяются на административные, дисциплинарные и гражданско-
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правовые. Стоит рассмотреть каждый вид в отдельности, чтобы выделить те 

самые характерные особенности административного правонарушения, которые 

отличают его от других видов правонарушений. 
Стоит вначале рассмотреть, что такое административное правонаруше-

ние. Легальное определение понятия административного правонарушения даёт-
ся в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ. Согласно данной статье административным правона-
рушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физи-
ческого или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность. Исходя из определения можно 
выделить признаки, которые характеризуют и отражают существенные стороны 
административного правонарушения (проступка). Первым признаком является 
противоправность. Данный признак говорит о том, что лицо нарушает запрет, 
который установлен административным законодательством. То есть если со-
вершенное деяние отсутствует в законодательстве, то оно не может считаться 
правонарушением1. В качестве второго признака выступает деяние. Деянием 
признается сознательное, волевое действие или бездействие лица. Третьим при-
знаком выступает виновность, то есть это осознанное и волевое поведение че-
ловека, умышленное или неосторожное нарушение лицом установленных пра-
вил. Четвертый признак наказуемость, который выражается в возможности 
применения административных наказаний к лицу, совершившему администра-
тивное правонарушение или угрозы наказанием при нарушении администра-
тивного законодательства. Пятый признак, который не вытекает из определения 
понятия административное правонарушение – это общественная вредность. Она 
представляет собой совокупность различных признаков, которые характеризу-
ют степень общественной опасности совершенного деяния. В числе этих при-
знаков выступают вид общественных отношений, на которые было совершенно 
посягательство, размер вреда, тяжесть последствий, способ и средства совер-
шения правонарушения, то есть элементы состава правонарушения и сам состав 
в целом. 

Для разграничения преступления и административного правонарушения 
(проступка) критерием выступает степень общественной опасности. Обще-
ственная опасность административного правонарушения (проступка) явно ни-
же, чем у преступления, потому что административные правонарушения не 
влекут за собой тяжких последствий, которые могут причинить серьезный 
ущерб охраняемым законами объектам. Зачастую административные правона-
рушения даже не влекут каких-то опасных для общества последствий, а только 
содержат возможность их наступления. Также критерием разграничения вы-
ступает объективная сторона состава правонарушения. 

 Так, например, преступление, предусмотренное ст. 149 УК РФ «Воспре-
пятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикети-
рования или участию в них», отграничивается от административного правона-
рушения, предусмотренного ст. 5.38 КоАП РФ «Нарушение законодательства о 

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст]: от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 

от 19.10.2023) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании». Отличие 
двух этих правонарушений будет в субъекте, то есть по ст. 149 УК РФ квали-
фицирующим признаком выступает субъект преступления должностное лицо, 
которое использовало служебное положение либо с применением насилия или с 
угрозой его применения с целью воспрепятствовать какой-либо массовой ак-
ции1. Таким образом, если такого квалифицирующего признака в деяние не бу-
дет, то такие действия будут рассматриваться в качестве административного 
правонарушения. В связи с такими квалифицирующими признаками иногда 
проходит декриминализация уголовных преступлений. Например, Федераль-
ным Законом от 3 июля 2016 года №326-ФЗ в КоАП РФ была введена статья 
6.1.1 «Побои», которая предусматривает административную ответственность за 
нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинив-
ших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК 
РФ, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния. Таким обра-
зом, законодатель стал квалифицировать деяния, предусмотренные ст. 115 УК 
РФ как административное правонарушение, а не преступление, с оговоркой, что 
такие деяния не повлекли последствий, указанных в ст. 115 УК РФ и что такие 
действия, не содержат уголовно-наказуемого деяния. Поэтому при разграниче-
нии преступления и административного правонарушения стоит рассматривать 
квалифицирующие признаки. 

Помимо преступления следует отличать административное правонаруше-
ние (проступок) от дисциплинарного проступка. И главным различием высту-
пают общественные отношения, которым причиняется вред, то есть объект 
правонарушения. В ходе дисциплинарного проступка нарушается трудовая, 
служебная, учебная, воинская дисциплина, в том числе неисполнение трудовых 
обязанностей и правил внутреннего распорядка работником. А в ходе админи-
стративного правонарушения нарушаются общеобязательные правила, регули-
рующие поведение всех граждан независимо от их принадлежности к той или 
иной организации, трудовому коллективу или должности. Другое различие 
двух этих проступков заключается в субъектах, которые применяют и наклады-
вают санкции на правонарушителя2. 

За совершение дисциплинарного проступка на правонарушителя по об-
щему правилу санкцию назначит руководитель организации (предприятий, 
учреждений), в подчинении которых находится нарушитель. А за совершение 
административного правонарушения на нарушителя санкции может наложить 
суд или иные органы или должностные лица, установленные административ-
ным законодательством3. Стоит также обратить внимание на самого субъекта 
правонарушения, то есть лицо, которое своим виновным деянием причинило 
вред общественным отношениям. В дисциплинарных проступках субъектом 
выступает только физическое лицо, гражданин РФ и в исключительных случаях 
иностранный гражданин. В случае же с административным правонарушением 
                                                      
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 12.10.2023) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
2 Административное право: учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 704 с. 
3 Административное право России: учебник / Д.Н. Бахрах. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2008. – 528 с. 

– (Российское юридическое образование) 
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субъектом выступают физические (граждане РФ, лица без гражданства, ино-
странцы, беженцы и др. лица со специальным статусом в РФ) и юридические 
лица. Таким образом, можно сказать, что административные правонарушения и 
дисциплинарные проступки очень различные по своему составу (по объекту и 
субъекту правонарушения), поэтому очень важно их разграничивать.  

Также очень важно отличать административное правонарушение (про-
ступок) от гражданско-правового проступка. Первым критерием отличия вы-
ступает объект правонарушения, то есть те общественные отношения, которым 
причинен вред. Объектом гражданско-правового проступка выступают имуще-
ственные и личные неимущественные отношения, личные права и интересы 
частных лиц. Другим критерием разграничения выступает субъективная сторо-
на правонарушения, а именно виновность. Гражданско-правовая ответствен-
ность в определенных случаях, например, ответственность за вред, причинён-
ный источником повышенной опасности, может наступить и без вины наруши-
теля, в то время, когда в административном правонарушении вина является 
неотъемлемым средством. Другое различие состоит в виде ответственности, 
наказуемости. Совершение гражданско-правового проступка влечет ответ-
ственность, которая предусмотрена нормами гражданского права и как правило 
эта ответственность носит имущественный характер. За совершение же адми-
нистративного правонарушения наступает соответственно административная 
ответственность, которая имеет как имущественный характер (штраф или кон-
фискация), так и не имущественный характер (предупреждение, арест, лишение 
специального права)1.  

Таким образом, выделив характерные особенности административного 
правонарушения (проступка) и установив его отличительные признаки от других 
видов правонарушений, можно еще раз подчеркнуть огромную значимость рас-
смотрения данного вопроса. На практике эти отличия и особенности админи-
стративных правонарушений играют огромную роль в ходе квалификации дея-
ния по тому или иному делу, определения вида юридической ответственности и 
санкции для субъекта правонарушения. Также стоит подчеркнуть значимость та-
кого процесса как декриминализация преступления. В ходе такого процесса по-
являются новые нормы в административном праве, новые деяния, за которые бу-
дет предусматривается также административная ответственность, а не только 
уголовная. Вследствие этого важно точно определять состав правонарушения и 
правильно квалифицировать деяние, для эффективного применения администра-
тивных наказаний за совершение административных правонарушений.  
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Чрезвычайное положение, как один из особых правовых режимов, описа-

но в статье 1 Федерального Конституционного закона от 30.05.2001 №3-ФКЗ 

«О чрезвычайном положении»: означает вводимый в соответствии с Конститу-

цией и ФКЗ «О ЧП» на всей территории Российской Федерации или в ее от-

дельных местностях особый правовой режим деятельности органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных 

лиц, общественных объединений, допускающий установленные данным ФКЗ 

отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных 

объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей1.  

Данный режим вводится временно и только в исключительный случай, 

нацеленный на устранение обстоятельств, послуживших основанием для его 

введения, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты 

конституционного строя Российской Федерации.  

При чрезвычайном правовом регулировании усиливаются императивные 

начала в правовом воздействии на общественные отношения и идет процесс 

централизации правового регулирования, а также существенно сужается уча-

стие в правовом регулировании органов государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления. Такая потребность в централизации пра-

вового регулирования обусловлена, прежде всего, тем, что органы власти субъ-

ектов РФ и органы местного самоуправления, опираясь на свои полномочия и 

возможности, не могут самостоятельно противодействовать возникшим чрез-

вычайным ситуациям. Следовательно, вся финансовая и организационно-

правовая нагрузка ложится на государственные органы2.  

Только при наличии определенных обстоятельств, устранение которых 

невозможно без применения специальных мер. Это попытки насильственного 

изменения конституционного строя РФ, захвата или присвоения власти, воору-

женный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, блокирование 

или захват особо важных объектов или отдельных местностей, подготовка и де-

ятельность незаконных вооруженных формирований, межнациональные, меж-

конфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся насиль-

ственными действиями, и чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, чрезвычайные экологические ситуации, которые возникли в резуль-

тате опасных природных явлений, стихийных и иных бедствий, повлекшие 

смерть человека и граждан, ущерб здоровью людей и окружающей среде. (ста-

тья 3 ФКЗ от 30.05.2001 №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении») 

Введение чрезвычайного положения на всей территории государства или 

в отдельном регионе происходит указом Президента Российской Федерации с 
                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

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

мации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.11.2023).  
2 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (ред. от 

02.11.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра-

щения: 18.11.2023).  
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незамедлительным сообщением об этом Федеральному собранию Российской 

Федерации и передачей на утверждение Совета Федерации. Указ Президента 

РФ о введении чрезвычайного положения подлежит незамедлительному обна-

родованию по каналам радио и телевидения, а также официальному опублико-

ванию. После обнародования указа Президента РФ о введении чрезвычайного 

положения Совет Федерации в срок, не превышающий 72 ч., рассматривает во-

прос об утверждении этого указа и принимает соответствующее постановление. 

Если Указ Президента не будет утвержден Советом Федерации, он утрачивает 

силу по истечении 72 ч. с момента его обнародования, о чем также оповещается 

население. Это прописано в статье 88 Конституции РФ и п.1 статье 4 ФКЗ 

«О чрезвычайном положении».  

В данном Указе содержатся причины введения ЧП, обоснование необхо-

димости, территория, на которой вводится данный режим, а также средства и 

органы, которые его обеспечивают. Время вступления указа в силу и срок дей-

ствия чрезвычайного положения обязательны и определяют законом. Согласно 

статья 9 ФКЗ от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» срок дей-

ствия ЧП, вводимого на всей территории Российской Федерации или отдельной 

территории, не может превышать 30 суток, а на отдельных территориях и 

60 суток. Но может быть продлен указом президента РФ в случаях, если в тече-

ние этого срока цели не были достигнуты. 

На территории чрезвычайного положении указом Президента назначается 

комендант, который осуществляет единое управление. В составе комендатуры 

может быть создан объединенный оперативный штаб из представителей орга-

нов, обеспечивающих режим чрезвычайного положения. При необходимости 

также может вводиться особое управление. Данный орган действует в пределах 

своих компетенций на основании положения, утверждаемого Президентом РФ. 

Однако все нормативно-правовые акты, принятые государственными органами 

в целях обеспечения режима чрезвычайного положения, утрачивают силу одно-

временно с отменой данного режима.  

Можно также установить, что меры и ограничения, используемые при 

чрезвычайном положении, обладают следующими характерными чертами:  

1) устанавливаются для достижения конкретных целей – обеспечение 

безопасности граждан, защита конституционного строя;  

2) предусмотрены специальным правовым актом – ФКЗ «О чрезвычайном 

положении»;  

3) отменяют действие определённых прав и свобод граждан; 

4) ориентированы на предупреждение либо прекращение политической, 

экономической и иной деятельности граждан;  

5) начинают действовать одновременно с указом Президента РФ о введе-

нии чрезвычайного положении;  

6) носят временный характер;  
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7) действуют только на определенной территории, на которой установле-

но чрезвычайное положение1.  

К общим мерам можно отнести полное или частичное приостановление 

полномочий органов исполнительной власти, ограничения на свободу передви-

жения, усиление охраны общественного порядка, ограничение проведения ми-

тингов, собраний и иных массовых мероприятий, ограничение на осуществле-

ние отдельных видов деятельности и другие меры, указанные в статье 11 ФКЗ 

«О чрезвычайном положении».  

Допустимо дополнительное введение специфических мер и временных 

ограничений, таких как: введение комендантского часа; ограничение свободы 

печати и других средств массовой информации путем введения предваритель-

ной цензуры с указанием условий и порядка ее осуществления, а также времен-

ное изъятие или арест печатной продукции, радиопередающих, звукоусилива-

ющих технических средств, множительной техники, установление особого по-

рядка аккредитации журналистов; приостановление деятельности политических 

партий и иных общественных объединений, которые препятствуют устранению 

обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положе-

ния; проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный до-

смотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных средств; ограничение или 

запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных 

средств, ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарствен-

ных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества, сильнодействующие вещества, этилового спирта, спиртных напит-

ков, спиртосодержащей продукции; временное изъятие наряду с оружием, бое-

припасами и ядовитыми веществами боевой и учебной военной техники, 

взрывчатых и радиоактивных веществ; выдворение в установленном порядке 

лиц, нарушающих режим чрезвычайного положения и не проживающих на тер-

ритории, на которой введено чрезвычайное положение, за ее пределы за их 

счет; продление срока содержания под стражей лиц, задержанных в соответ-

ствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ по подозрению в со-

вершении актов терроризма и других особо тяжких преступлений, на весь пе-

риод действия чрезвычайного положения, но не более чем на 3 месяца2.  

Граждане, нарушившие правила комендантского часа, задерживаются си-

лами, обеспечивающими режим чрезвычайного положения, до окончания ко-

мендантского часа, а граждане, не имеющие при себе документов, удостоверяю-

щих личность, до выяснения их личности, но не более чем на трое суток. По ре-

шению суда указанный срок может быть продлен не более чем на десять суток.  

Также существует система гарантий при введении чрезвычайного поло-

жения на всей территории России палаты Федерального Собрания РФ продол-
                                                      
1 Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 (ред. от 16.02.2023) «О единой государственной систе-

ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» // Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.11.2023).  
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: от 30.12.2001, № 195 (ред. от 

19.10.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра-

щения: 18.11.2023). 
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жают свою работу в течение всего периода действия чрезвычайного положения. 

Также лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основа-

нием для введения чрезвычайного положения, или в связи с применением мер 

по устранению таких обстоятельств или ликвидации их последствий, предо-

ставляются жилые помещения, возмещается причиненный материальный 

ущерб, оказывается содействие в трудоустройстве, предоставляется необходи-

мая помощь на условиях и в порядке, которые установлены Правительством 

РФ. А правосудие на территории, на которой введено чрезвычайное положение, 

осуществляется только судом. 

Таким образом, можно сказать, что для устранения возможности наруше-

ния прав и свобод человека при наступлении чрезвычайной ситуации и сохра-

нения государственного строя был учрежден и использован режим чрезвычай-

ного положения. Важная роль по предотвращению, пресечению и ликвидации 

негативных последствий принадлежит государству и силовым структурам, ко-

торые направлены на то, чтобы как можно быстрее стабилизировать обстановку 

в стране и минимизировать вред от возможных последствий. 
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к противоречию с гражданским законодательством. Вместе с тем, в работе при-

водится выработанная судебная практика, которая ставит потребителя в небла-

гоприятные условия. В работе исследуется нормативно-правовые акты, регули-
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Не так давно был принят первый федеральный закон, направленный на 

реформирование обращения с отходами.1 Ввиду продолжающейся «мусорной» 

реформы все еще вносятся изменения в федеральное законодательство, а также 

принимаются соответствующие подзаконные нормативно-правовые акты. Од-

нако административный порядок заключения договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, на наш взгляд, имеет недо-

статки, которые приводят к противоречию с гражданским законодательством, и 

как следствие – нарушение прав потребителей. 

Согласно ч. 4 ст. 24.7 ФЗ «Об отходах производства и потребления»2 соб-

ственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на ока-

зание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональ-

ным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые комму-

нальные отходы и находятся места их накопления. Закон не раскрывает понятие 

собственника твердых коммунальных отходов, но системно анализируя нормы 

жилищного законодательства, в частности раздел VII Жилищного кодекса РФ, 

                                                      

© Гасанов М.Д., 20231 

1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ. (ст. 10). [Электронный 

доступ]. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Об отходах производства и потребления: Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ. [Электронный доступ]. 

Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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а также постановление1 Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016, регулирующее 

порядок обращения с твердыми коммунальными отходами, можно сделать вы-

вод, что таковыми являются в первую очередь собственники объектов недвижи-

мости, причем не важно, каким является помещение – жилым или не жилым. 

Несмотря на то что договор является обязательным, по своей конструкции 

он представляет собой классический договор на оказание услуг, типовая форма 

которого утверждена вышеупомянутым постановлением Правительства РФ. 

Впрочем, в данном исследовании нас больше интересует не юридическая 

характеристика договора, а порядок его заключения. 

Первый вариант заключения договор достаточно обычный, можно сказать 

– классический. Поскольку собственником ТКО является собственник недви-

жимости, в соответствии с ч. 5 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого дома или ча-

сти жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми коммунальными 

отходами путем заключения договора с региональным оператором по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами. Пунктами 8(1) – 8(16) Порядка за-

ключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО, утвержденных все 

тем же постановлением Правительства РФ, детально указано, кто выступает 

сторонами договора, в каком порядок и в какие сроки осуществляется согласо-

вания существенных условий договора и другое. В конечном счете, между соб-

ственником ТКО и региональным оператором, занимающимся транспортирова-

нием, обезвреживанием, захоронением ТКО, будет заключен согласованный 

договор в письменной форме. 

Второй вариант достаточно неординарный, хотя и отличается простотой 

заключения. Согласно п. 8(17) Порядка заключения договора на оказание услуг 

по обращению с ТКО региональный оператор должен известить потенциальных 

потребителей (он же собственник ТКО) о необходимости заключения договора 

всеми доступными способами, в том числе путем размещения соответствующей 

информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет, а также в средствах массовой информации. А потре-

битель в свою очередь должен в течение 15 рабочих дней со дня размещения ре-

гиональным оператором предложения о заключении договора направить регио-

нальному оператору заявку потребителя и соответствующие документы. Однако, 

если потребитель не направит такую заявку, то договор с ним считается автома-

тически заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 

16-й день после размещения региональным оператором предложения о заключе-

нии указанного договора на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Такой механизм предусмотрен ввиду 

обязательного характера договора, обеспечивая обращение с ТКО даже с теми 

собственниками ТКО, которые недобросовестно относятся к своей обязанности, 

                                                      
1 Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641: Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156. 

[Электронный доступ]. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 



61 

что также отмечает Н.А. Галимбаева1 и что не противоречит принципу свободы 

договора, закрепленном в ст. 421 Гражданского кодекса РФ. 

Законом не предусмотрена обязательная письменная форма такого дого-

вора, но заключая договор на условиях его типовой формы, существенные 

условия не могут быть согласованы сторонами, которых в соответствии с п. 25 

Порядка осуществления транспортирования твердых коммунальных отходов 

внушительное количество: а) предмет договора; б) планируемый объем и (или) 

масса транспортируемых твердых коммунальных отходов, состав таких отхо-

дов; в) периодичность и время вывоза твердых коммунальных отходов; г) места 

приема и передачи твердых коммунальных отходов, маршрут в соответствии со 

схемой обращения с отходами; д) предельно допустимое значение уплотнения 

твердых коммунальных отходов; е) способ коммерческого учета количества 

твердых коммунальных отходов; ж) сроки и порядок оплаты услуг по договору; 

з) права и обязанности сторон по договору; и) порядок осуществления регио-

нальным оператором контроля деятельности оператора по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами, осуществляющего деятельность по транспор-

тированию твердых коммунальных отходов; к) ответственность сторон; л) цена 

транспортирования одной единицы (куб. м. и (или) тонны) твердых коммуналь-

ных отходов. И хоть большинство существенных условий отражены в типовой 

форме, планируемый объем и (или) масса транспортируемых твердых комму-

нальных отходов, состав таких отходов; периодичность и время их вывоза, ме-

ста их приема и передачи, маршрут в соответствии со схемой обращения с от-

ходами не могут быть согласованы сторонами при таком порядке заключения 

договора.  

Вместе с тем, ст. 432 ГК РФ устанавливает, что договор считается заклю-

ченным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, до-

стигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Таким обра-

зом, можно было бы сказать, что такие договоры не могут считаться заключен-

ными, но судебной практикой выработано иное. 

Как правило, несогласованным является место приема и передачи ТКО, 

которое в соответствии с п. 4 ст. 13.4 ФЗ «Об отходах производства и потреб-

ления» и п. 3 Правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения 

их реестра,2 оборудуют органы местного самоуправления. Даже если такое ме-

сто есть, зачастую не соблюдаются нормы санитарно-эпидемиологического за-

конодательства, в частности, согласно п. 2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 Сани-

тарных правил содержания территорий населенных мест, утвержденных Глав-

ным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88, пло-

щадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, дет-

ских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на рассто-

яние не менее 20 м, но не более 100 м. 

                                                      
1 Галимбаева Н.А. Особенности заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами // Юридический факт. 2020. № 82. С. 35. 
2 Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 

их реестра: Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039. [Электронный доступ]. Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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При этом, региональный оператор не может нести ответственность за от-

сутствие размещенных на нормативно установленном расстоянии от жилого 

дома контейнерных площадок (мест накопления ТКО), поскольку в обязанно-

сти регионального оператора в соответствии с действующим законодатель-

ством не входит создание и содержание таких площадок. К ответственности, в 

частности, к административной, можно привлечь лишь должностных лиц орга-

нов местного самоуправления в силу ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ,1 санкция которой 

явно не может оказать должного воздействия для дальнейшего предупреждения 

правонарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Тем не менее несогласованность нескольких существенных условий до-

говора, несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, не 

может говорить о том, что услуги регионального оператора по обращению с 

ТКО не оказываются потребителям, которые все равно обязаны осуществлять 

ежемесячные платежи по договору. Такая позиция содержится в постановлении 

Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.03.2021 № Ф01-333/2021 по 

делу № А2812963/2019, постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского 

округа от 25.02.2021 № Ф01-16264/2020 по делу № А29-2621/2020, постановле-

нии Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 10.10.2022 № 17АП-

10920/2020-АК по делу № А50-9401/2022, определение Третьего кассационного 

суда общей юрисдикции от 30.08.2021 № 88-13951/2021, решение Чернушин-

ского районного суда Пермского края от 19.05.2021 по делу № 2-231/2021, ре-

шение Пермского районного суда Пермского края от 28.07.2020 по делу № 2-

1279/2020, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

29.10.2021 № Ф04-5955/2021 по делу № А46-1943/2021. 

Важно отметить, что потребители, являющиеся собственниками несколь-

ких объектов недвижимости, обязаны осуществлять платежи по обращению с 

ТКО по каждому объекту недвижимости. Причем факт проживания в таком по-

мещении не имеет значение, что также подтверждается решением Судебной 

коллегией по административным делам Верховного Суда РФ от 23.05.2018 

№ АКПИ18-238. 

По нашему мнению, такая позиция судов является необоснованной, по-

скольку потребитель, итак являясь слабой стороной в правоотношениях, терпит 

правовое неравенство, которое в данном случае является несправедливым. Осо-

бенно это касается именно тех, у кого в собственности несколько помещений и 

(или) жилых домой, которых находятся в сельской местности. Хоть собствен-

ник помещения обязан вносить плату за коммунальные услуги, в которые вхо-

дит обращение с ТКО в соответствии со ст. 153 ЖК РФ, потребитель не может 

производить твердые коммунальных отходы сразу в нескольких помещениях 

или жилых домах, если постоянно проживает по одному адресу, следовательно, 

потребитель вносит плату за ТКО, которые даже не производил. 

Таким образом, считаем, что порядок автоматического заключения дого-

вора требует значительных изменений, которые позволят согласовать все суще-
                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ. [Электронный доступ]. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ственные условия договора, а также соблюсти санитарно-эпидемиологическое 

законодательство. В частности, представляется возможным передать обязан-

ность по созданию и содержанию мест приема и передачи ТКО региональному 

оператору, на котором также будет лежать ответственность за ее неисполне-

ние. Кроме того, необходимо пересмотреть порядок учета ТКО и внесения 

платы за услуги регионального оператора по обращению с ТКО во избежание 

злоупотребления правом последним и необоснованно вносимых платежей по-

требителем. 
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу различий между такими 

юридическими понятиями как «административное правонарушение» и «пре-

ступление». В статье широко раскрыт вопрос признаков каждого из понятий, их 

различий и проблематики их схожести в юридической практике. Особое внима-

ние уделено сравнению правонарушения и преступления в юридической лите-

ратуре и законодательных актах. 
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На сегодняшний день очень актуальной является проблема в разграниче-

нии административного правонарушения от преступления. В первую очередь 

это обусловлено, тем, что определения этих понятий, закрепленных в законода-

тельстве очень похожи.  

Административное правонарушение – это нарушение закона, совершен-

ное физическим или юридическим лицом, которое закрепляется в статье 2.1. 

КоАП. Согласно этой статье, такое нарушение может быть представлено в виде 

противоправных действий или бездействия и дает возможность привлечь граж-

данина к административной ответственности в соответствии с российским за-

конодательством. 

Исходя из определения можно сделать вывод, что административное пра-

вонарушение имеет следующие характерные признаки:  

– деяние: действие или бездействие; 

– противоправность: деяние лица нарушает правила и нормы, закреплен-

ные на законодательном уровне; 

– виновность: человек может осознавать свои действия и поступки;  

– наказуемость: возможность назначения наказания за совершенное пра-

вонарушение;  

– общественная вредность.  

Преступлением на основании статьи 14 УК РФ является виновное обще-

ственно-опасное деяние, которое запрещено УК РФ под угрозой наказания. 

Из данного определения, с целью выявления критериев для разграничения 

правонарушения от преступления, также необходимо выделить признаки пре-

ступления. Таким образом, преступление обладает следующими признаками:  
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– виновность: лицо, совершающее деяние должно осознавать противоза-

конность своих действий или бездействия; 

– общественная опасность: деяние должно представлять опасность для 

общества или нарушать законные интересы других лиц;  

– деяние (действие или бездействие); 

– противоправность (запрещенность УК): деяние должно быть противоза-

конным, то есть противоречить действующему законодательству; 

– наказуемость1. 

На основании проведенного анализа, важно отметить, что понятия право-

нарушение и преступления очень похожи во многих своих признаках, однако 

имеют отличие по степени нанесения вреда окружающим.  

Так, правонарушение имеет более низкую общественную опасность, чем 

преступление. Но, как определить какой вред и ущерб был нанесен обществу, и 

к какой категории его относить? 

Для того, чтобы подробнее разобраться в вопросе разграничения этих по-

нятий, а также проблематике, возникающей при отнесении деяния лица к тому 

или иному виду противоправного поведения появляется необходимость рас-

смотрения нескольких практических примеров.  

В частности, очень яркими примерами для разграничения могут служить 

нарушения правил дорожного движения. 

Гражданка Кирова А.С. 04 июля 2022 года на перекрестке улиц К. и С. 

при управлении автомобилем 1, совершая перестроение не уступила дорогу 

транспортному средству 2, движущемуся в попутном направлении, тем самым 

нарушив Правила дорожного движения. Данное нарушение привело к столк-

новению транспортных средств, в результате которого пассажиру транспорт-

ного средства 2 Ромашкову были причинены телесные повреждения, которые 

повлекли легкий вред здоровью. В результате происшествия гражданка Киро-

ва была привлечена к административной ответственности по ч. 1 статьи 12.24 

КоАП РФ. На нее было возложено административное наказание в виде штрафа 

в размере трех тысяч рублей2.  

Таким образом исходя из вышеизложенной выписки из судебной практи-

ки можно сделать вывод о том, что деяние, повлекшее причинение легкого или 

средней тяжести вреда здоровью относится к административному правонару-

шению. А куда относятся деяния, причинившие тяжкий вред здоровью?  

Приведем пример, когда было совершено такое же деяние, но с более 

тяжкими последствиями. Гражданин Козлов управляя транспортным средством 

1 в нетрезвом состоянии допустил нарушение Правил дорожного движения при 

перестроении и не уступил дорогу автомобилю 2, который двигался в попутном 

ему направлении. В результате нарушения произошло столкновение двух 

транспортных средств, которое повлекло причинение телесных повреждений 

гражданке М., являющейся пассажиром транспортного средства 2. Эти телес-

                                                      
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) 

(с изм. и доп. вступ. в силу с 12.10.2023)// Российская газета, 18.06.1996. № 113-118. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 

№195-ФЗ (ред. от 19.10.2023) // Российская газета, 31.12.2001. № 256. 
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ные повреждения в свою очередь привели к причинению тяжкого вреда здоро-

вью потерпевшей. По данному деянию на в отношении Козлова было возбуж-

дено уголовное дело по ч.2 статьи 264 УК РФ, в соответствии с которой он был 

приговорен к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятель-

ностью, связанной с управлением транспортным средством на 2 года.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о различии между ад-

министративным правонарушением и преступлением, которое заключается в 

том, что они значительно отличаются по уровню общественной опасности и 

вреду, причиняемому обществу и его интересам. 

Тем не менее, степень общественной опасности не является единствен-

ным фактором, определяющим различие между административным правона-

рушением и преступлением, так как противоправные действия могут быть 

направлены не только против жизни и здоровья граждан, но и против иных 

объектов. 

Так, еще одним критерием может являться размер причиненного в ре-

зультате деяния имущественного ущерба. Это очень хорошо прослеживается 

при сравнении положений статьи 200.1 УК РФ и статьи 16.4 КоАП. Обе этих 

нормы связаны с незаконным (не задекларированным) перемещением денеж-

ных средств через таможенную границу. Если деяние было совершено лицом в 

малом размере, это признается административным правонарушением, и влечет 

наложение административного наказания в виде штрафа. В случае, если данное 

деяние совершенно в крупном или особо крупном размере (денежных средств), 

то оно признается преступлением – контрабандой и за него лицо подлежит уго-

ловной ответственности и наложением уголовного наказания1. 

Проанализировав все вышесказанное следует еще раз подчеркнуть о зна-

чимости и высокой актуальности проблемы разграничения двух смежных поня-

тий: «административная ответственность» и «преступление». Данные понятия 

отличаются по своей степени и размеру причиненного вреда обществу. Однако 

это зачастую не так просто определить. Например, при назначении наказания 

зачастую могут возникать проблемы с правильной квалификацией и определе-

нием размера ущерба. Какой размер является крупным, а какой нет? Что несет 

большую общественную опасность? И так далее.  

Делая вывод по всей статье стоит отметить, что в данной работе были 

рассмотрены наиболее простые и яркие признаки, дающие возможность 

наглядно увидеть и изучить отличия административного правонарушения от 

преступления. Однако, на современном этапе данная тема требует более глубо-

кого изучения, погружения, анализа и исследования для более эффективного 

решения проблемы, заключающейся в разграничении данных понятий. 

                                                      
1 Лашманова А.А. Актуальные вопросы соотношения и разграничения смежных составов административных 

правонарушений и преступлений / А.А. Лашманова. – Текст: электронный // Развитие таможенного дела Рос-

сийской Федерации: дальневосточный вектор. – 2022. – С. 119-125. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-sootnosheniya-i-razgranicheniya-smezhnyh-sostavov-

administrativnyh-pravonarusheniy-i-prestupleniy/viewer (дата обращения: 24.10.2023). 
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Аннотация. На сегодняшний день уделяется много внимания нарушени-
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Муниципальный контроль осуществляется органами местного само-

управления. Существует ряд нормативных актов, на основании которых осу-
ществляется муниципальный контроль: 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» статья 17.1. 
Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муни-
ципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в слу-
чаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами 
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к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, за-
конами субъектов Российской Федерации. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ) 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регу-
лируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции»1; 

– Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», устанав-
ливающий предмет, объект и принципы муниципального контроля2. 

В данном вопросе так же играет роль и Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», содержащий нормы, регулирующие проведение муниципаль-
ного контроля. 

На муниципальном уровне, например, муниципальный земельный кон-
троль на основании решения Пермской городской Думы № 299 от 21.12.2021 г. 
«О муниципальном земельном контроле на территории г. Перми»; муници-
пальный контроль в сфере благоустройства – Решение Пермской городской 
Думы № 319 от 21.12.2021 г. «О муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории г. Перми»; Решение Пермской городской Думы 
№ 315 от 21.12.2021 г. «Об утверждении Положения о муниципальном контро-
ле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории г. Перми». При этом органы местного самоуправления в процес-
се осуществления муниципального контроля взаимодействуют с государствен-
ными органами. 

В соответствии с частью 2 статьи 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» организация и осуществление видов муниципального 
контроля регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О гос-
ударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

Под муниципальным контролем в Российской Федерации понимается де-
ятельность контрольных органов, направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах 
полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений обяза-
тельных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обяза-
тельных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных 
нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) вос-

                                                      
1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
2 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации». 
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становлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений. 

На территории города Перми муниципальный контроль осуществляется 
администрацией города Перми в соответствии с законодательством и муници-
пальными правовыми актами: 

 Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города 
Перми; 

 Муниципальный контроль в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения города Перми; 

 Муниципальный лесной контроль; 

 Муниципальный жилищный контроль; 
 Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения. 

Кроме того согласно решениям Пермской городской Думы от 29.01.2013 
№ 7 «О территориальных органах администрации города Перми» и от 
21.12.2021 № 299 «О муниципальном земельном контроле на территории горо-
да Перми» осуществлять муниципальный земельный контроль и муниципаль-
ный контроль в сфере благоустройства на территории города Перми уполномо-
чены территориальные органы администрации города Перми – администрации 
районов1. 

В качестве примера хотелось бы остановиться на муниципальном контро-
ле в сфере благоустройства на территории города Перми в Мотовилихинском 
районе. 

Консультирование контролируемых лиц и их представителей в Мотови-
лихинском районе города Перми осуществляется руководителем Органа кон-
троля – главой администрации, заместителем руководителя Органа контроля – 
заместителем главы, Инспектором по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением Му-
ниципального контроля. Консультирование осуществляется по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий. Информация о ме-
сте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 
официальном сайте Органа контроля в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Наиболее распространенные нарушения и меры ответственно-
сти, в сфере благоустройства, выявленные в результате муниципального кон-
троля: 

1. Неустранение в срок, установленный органом местного самоуправле-
ния, повреждений дорожного покрытия, прилегающего к верхней (наружной) 
горловине колодца подземных инженерных коммуникаций, расположенного на 
территории общего пользования (за это назначается административный штраф 

                                                      
1 Муниципальное образование город Пермь: официальный сайт. – Пермь. – URL: www.gorodperm.ru (дата об-

ращения: 23.10.2023) 

https://www.gorodperm.ru/actions/ecology/eco_dep/kontrolOOPT/
https://www.gorodperm.ru/actions/ecology/eco_dep/kontrolOOPT/
https://www.gorodperm.ru/actions/ecology/eco_dep/kontroles/
https://www.gorodperm.ru/actions/jkh/department_jkh_Perm/kontrolJile/
https://www.gorodperm.ru/actions/jkh/department_jkh_Perm/kontrolMkdzhkh/
https://www.gorodperm.ru/actions/jkh/department_jkh_Perm/kontrolMkdzhkh/
https://www.gorodperm.ru/actions/jkh/department_jkh_Perm/kontrolMkdzhkh/
https://www.gorodperm.ru/actions/jkh/department_jkh_Perm/kontrolMkdzhkh/
http://www.gorodperm.ru/
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– 1000 рублей на граждан, 3000-5000 рублей – на должностных лиц и 10000-
20000 рублей – на юридических лиц); 

2. Размещение на объекте озеленения парковок (парковочных карманов), 
объектов дорожного сервиса (за это назначается административный штраф – 
1000 рублей на граждан, 3000-4000 рублей – на должностных лиц и 15000-
20000 рублей – на юридических лиц); 

3. Нанесение на фасад здания, строения, сооружения надписей, графиче-
ских рисунков и иных изображений, а также размещение на фасадах зданий, 
строений, сооружений объявлений, афиш, агитационных и (или) иных инфор-
мационных материалов (за исключением рекламы) вне специально отведенных 
для этого мест (за это назначается административный штраф – 3000-5000 руб-
лей на граждан, 30000-50000 рублей – на должностных лиц и 10000-50000-
100000 рублей – на юридических лиц)1. 

4. Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений вывесок, и (или) 
рекламных конструкций, и (или) архитектурно-художественной подсветки, и 
(или) указателей с наименованием улицы и номера здания, строения, сооружения 
и (или) изменение архитектурных элементов фасада здания, строения, сооружения 
и (или) архитектурного решения фасада здания, строения, сооружения не в соот-
ветствии с требованиями к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооруже-
ний, установленными органом местного самоуправления муниципального образо-
вания Пермского края влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей2. 

В целях профилактики и недопущения вышеуказанных нарушений адми-
нистрацией Мотовилихинского района разработан, на мой взгляд, исчерпыва-
ющий перечень документов, имеющих аналитический и разъясняющий харак-
тер в этой сфере муниципального контроля, которые находятся в открытом до-
ступе на сайте администрации города Перми, а именно: 

‒ Свод предложений по результатам проведения общественного обсуж-
дения проекта программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благо-
устройства 2023 год; 

‒ Протокол заседания общественного совета при администрации г. Пер-
ми по вопросу обсуждения проектов программ профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муниципальному 
контроля; 

‒ Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля за 2022 год; 

‒ Проект программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
                                                      
1 Закон Пермского края от 04.05.2023 № 175-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края “Об админи-

стративных правонарушениях в Пермском крае”» 
2 Муниципальное образование город Пермь: официальный сайт. – Пермь. – URL: www.gorodperm.ru (дата об-

ращения: 23.10.2023) 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023) 

https://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15918/38165/Protokol_ot_29.11.2022.pdf
https://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15918/38165/Protokol_ot_29.11.2022.pdf
https://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15918/38165/Protokol_ot_29.11.2022.pdf
https://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15918/38165/Protokol_ot_29.11.2022.pdf
https://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15948/39419/Doklad_1..pdf
https://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15948/39419/Doklad_1..pdf
https://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15948/39419/Projekt_programmy_profilaktiki_2024.....docx
https://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15948/39419/Projekt_programmy_profilaktiki_2024.....docx
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в сфере благоустройства на территории Мотовилихинского района города Пер-
ми как на текущий, на и на следующий, 2024 год. 

 

Литература: 
 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3. Муниципальное образование город Пермь: официальный сайт. – 
Пермь. – URL: www.gorodperm.ru (дата обращения: 23.10.2023) 

4. Закон Пермского края от 04.05.2023 № 175-ПК «О внесении изменений 
в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях в Пермском 
крае» 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
12.10.2023) 

 
 

 
1М.Е. Гудкова 

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

административного и конституционно права Г.Г. Михалева 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПРОФИЛАКТИКИ 

 
Аннотация. существуют пробелы в нормативных правовых актах, регули-

рующих деятельность подразделений по делам несовершеннолетних, ответ-
ственность родителей или законных представителей за правонарушения несо-
вершеннолетних. Подразделение играет очень важную роль в профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. Из-за отсутствия строгой системы ме-
ханизма профилактики с каждым годом увеличиваются правонарушения со 
стороны несовершеннолетних. Согласно общей характеристике криминальной 
ситуации в Пермском крае за январь-апрель 2022 года, в г. Перми зарегистри-
ровано 212 преступлений среди несовершеннолетних, привлечено к админи-
стративной ответственности 404 подростка.  

Ключевые слова: административная ответственность, несовершеннолет-
ние, право, профилактика, надзор. 

 

                                                      

© Гудкова М.Е., 20231 

https://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15948/39419/Projekt_programmy_profilaktiki_2024.....docx
https://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15948/39419/Projekt_programmy_profilaktiki_2024.....docx


72 

Подразделение по делам несовершеннолетних (далее-ПДН) образовалось 

31 мая 1935 года, когда Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвида-

ции детской беспризорности и безнадзорности» в структуре Главного управле-

ния Рабоче-крестьянской милиции были созданы детские комнаты милиции. 

События Первой мировой войны и Гражданской войны привели к огромному 

числу беспризорных детей. В 1921 году их насчитывалось 4,5 миллиона чело-

век. Для решения проблемы детской беспризорности потребовались значитель-

ные усилия со стороны государства и общества в целом. Официальное начало 

борьбы с беспризорностью детей можно отсчитывать от создания Государ-

ственного совета защиты детей в 1919 году, в состав которого вошли предста-

вители наркоматов просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и 

труда. На этот совет были возложены функции контроля и координации, он не 

занимался непосредственно воспитанием несовершеннолетних и не имел соб-

ственных детских учреждений. В 1921 году было принято решение о создании 

Комиссии по улучшению жизни детей (Деткомиссии ВЦИК). В сентябре 1921 

года были учреждены детские социальные инспекции, в задачу которых входи-

ла борьба с детской безнадзорностью, нищенством, и правонарушениями.  
Однако в связи с тем, что социальная инспекция не справлялась с задачей 

по изъятию большого количества беспризорных детей и подростков с улиц и 
других общественных мест, Совнарком РСФСР 17 июля 1929 года возложил 
эту обязанность на органы милиции с условием направления детей после их за-
держания в комиссию по делам несовершеннолетних или детский приемно-
распределительный пункт при социальной инспекции. Уже в 1931-1933 годах 
милиция играла главенствующую роль в задержании беспризорных.  

В 1950 году повсеместно были открыты детские комнаты милиции, которые 
были переданы в подчинение министерству юстиции, а в 1954 году вновь преданы 
в систему МВД. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 
1977 года детские комнаты милиции были преобразованы в инспекции по делам 
несовершеннолетних, а в 1993 году – в подразделения по предупреждению право-
нарушений несовершеннолетних милиции общественной безопасности.  

По мнению Верестова В.В. ПДН является структурным подразделением 
системы ОВД, действующее на разных уровнях с целью профилактики и пресе-
чения правонарушений различной степени тяжести среди детей и подростков, 
не достигших совершеннолетнего возраста, т.е. 18 лет1. 

Существует структура ПДН, которая имеет три уровня: 
1. Федеральный уровень. Это отдел, выполняющий задачи по согласова-

нию деятельности и методическому обеспечению осуществляемой работы всех 
территориальных подразделений полиции по делам несовершеннолетних. 

2. Подразделения аппаратов МВД, главных управлений МВД России, 
управлений МВД России по субъектам РФ по делам несовершеннолетних. Под-
разделения данного уровня в пределах предоставленных полномочий ведут об-
щее руководство, а также организационно-методическое обеспечение и кон-
троль над деятельностью надлежащих аппаратов ОВД районов, городов и про-

                                                      
1 Верстов В.В. Правовое регулирование деятельности подразделений по делам несовершеннолетних по профи-

лактике правонарушений несовершеннолетних / – М., 2014. – № 4 (50) – С. 244. 
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чих муниципальных образований (управлений, отделов) на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте.  

3. Соответствующие подразделения территориальных ОВД (по муници-
пальному поселению, административному округу города Москвы, сельскому 
поселению и т.д.) по делам несовершеннолетних, а также ОВД на транспорте 

Административно-правовой статус ПДН включает в себя права и обязан-
ности в основном направленные на профилактику и предупреждение правона-
рушений несовершеннолетних, их родителей и законных представителей. Все 
эти права и обязанности в полном объеме указаны в Приказе МВД России от 15 
октября 2013 г. №845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельно-
сти подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ», 
а именно: 

• анализируют состояние правонарушений несовершеннолетних на об-
служиваемой территории: 

ПДН анализирует структуру и динамику правонарушений; ведут учет 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, лиц, их 
совершивших, родителей или иных законных представителей несовершенно-
летних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию; участвуют в под-
готовке и проведении федеральных и региональных комплексных мероприятий 
по профилактике правонарушений несовершеннолетних.  

• изучают выступления средств массовой информации, сообщения госу-
дарственных органов, общественных объединений и религиозных организаций, 
письма и заявления граждан, а также другие материалы, содержащие информа-
цию, необходимую для организации работы по предупреждению правонаруше-
ний несовершеннолетних; 

• принимают участие в подготовке предложений в соответствующие ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления, обществен-
ные объединения и религиозные организации: готовят для направления в орга-
ны государственной власти информационные материалы о состоянии преступ-
ности среди несовершеннолетних, их родителей и иных законных представите-
лей, а также предложения по совершенствованию профилактики правонаруше-
ний указанных категорий лиц; взаимодействуют с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, общественными объединениями, а 
также заинтересованными подразделениями территориальных органов МВД 
России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях по вопросам 
профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Кроме обязанностей административно-правовой статус включает в себя 
следующие права: 

• вызывать несовершеннолетних, их родителей, а также лиц, их заменя-
ющих, в органы внутренних дел для выяснения обстоятельств совершения пра-
вонарушений; 

• объявлять несовершеннолетним правонарушителям официальное 
предостережение о недопустимости такого поведения; посещать местожитель-
ство несовершеннолетних правонарушителей, проводить с ними, а также с их 
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родителями соответствующие беседы; запрашивать в соответствующих органи-
зациях необходимые сведения; 

• доставлять несовершеннолетних правонарушителей в органы внутрен-
них дел, подвергать их личному досмотру. 

В ходе анализа приходим к следующим выводам: 
1. Исторический аспект показывает отсутствие превентивных мер, в от-

личии от современных нормативных правовых актов. 
2. Профилактика должна строиться на предупреждении и пресечении 

правонарушений несовершеннолетних в силу норм Конституции РФ и между-
народных правовых актах. 
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На сегодняшний день, одной из приоритетных сфер деятельности госу-

дарства признано образование. Обусловлено это тем, что образование является 

одним из ключевых показателей развития личности, общества и государства. 

Обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года 

глава государства отметил о необходимости повышении качества современного 

образования1. В связи с чем, очень важно создать действительно работающий 

механизм правового регулирования, в частности и применение административ-

но-правовых средств защиты в области образования. 

Актуальность темы исследования определена тем, что правовое регули-

рование привлечения к административной ответственности за нарушения в 

сфере образования имеет недостатки. Отсюда следует, что на практике могут 

возникать проблемы. Изучение данного вопроса позволит проанализировать и 

предложить пути решения, выявленных проблем.  

Право на получение образования, а также гарантии его реализации уста-

новлены статьей 43 Конституции Российской Федерации 2. 

В 2009 г. федеральным законом № 104-ФЗ от 03.06.2009 г. в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях были внесены из-

менения в статью 5.57. 

Объективная сторона ч. 1 статьи 5.57 КоАП РФ представляет собой – 

нарушение или ограничение права на получение общедоступного и бесплатного 

образования, а равно незаконные отказ в приеме в образовательную организа-

цию либо отчисление (исключение) из нее3. 

Анализ законодательства, регулирующего отношения в области образо-

вания показал, что отсутствует четкое понимание, что является нарушением 

или ограничением права на образование. 

Есть основание полагать, что данная формулировка является не совсем 

верной, ввиду того, что под ее смыслом, содержанием можно понимать любые 

действия, как препятствующее реализации права на образование, так и ограни-

чивающее реализацию данного права. 

Обращаясь к судебной практике, можно сделать вывод о том, что под 

ограничением права на образование зачастую подразумевается сбор, взимание 

денежных средств с родителей обучающихся на материально-техническую базу 

образовательного учреждения. Так, согласно Постановлению Верховного Суда 

РФ от 27.11.2015 по делу № 31-АД15-18 директор школы была привлечена к 

административной ответственности. В ходе проведении проверки, было выяв-

лено, что за 2 года, руководством образовательного учреждения, на ремонт 

классов и мест общего пользования собирались денежные средства с родителей 

обучающихся. Признавая директора школы виновным, мировой судья и выше-

стоящая инстанция пришли к выводу, что на родителей, обучающихся фактиче-

ски была возложена обязанность по содержанию и ремонту школы. 

                                                      
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.02.2023// Российская газета.22.02.2023. № 39. 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская 

газета. 2020. № 144. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 04.08.2023)// Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 

(часть I). 
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Однако, указанное постановление было отменено. Указанные денежные 

средства вносились добровольно, расходование денежных средств сопровожда-

лось отчетностью (осуществлялся контроль попечительским советом школы, 

все доходы и расходы отражались в финансовых отчетах образовательного 

учреждения, подписаны акты приемки выполненных работ). Все собранные де-

нежные средства использовались с той целью, для которой они были предна-

значены. 

Таким образом, Верховный Суд приходит к выводу: «исходя из добро-

вольности производимых взносов, отсутствуют основания для вывода о том, 

что внесение родителями денежных средств, в целях улучшения условий обу-

чающихся повлекло нарушение или ограничение их права на получение обще-

доступного и бесплатного образования»1. 

Примером, подтверждающим проблематику квалификации по ч. 1 

ст. 5.57. КоАП РФ, можно считать Постановление Седьмого кассационного су-

да общей юрисдикции от 24.02.2022 по делу № 16-770/20222. Согласно матери-

алам дела, директора МАОУ «Гимназия № 5» привлекли к административной 

ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 5.57. КоАП РФ за то, что учеб-

ным планом школы, для обучающихся, по английскому языку предусмотрены 

рабочие тетради. Фактически, рабочие тетради использовались обучающимися, 

как в школе, так и дома. Однако, на балансе библиотеки данные рабочие тетра-

ди не числились. Самим образовательным учреждением рабочие тетради не за-

купались. Обеспечение данными рабочими тетрадями производилось за счет 

средств родителей обучающихся. В данной ситуации стоит отметить, что пунк-

том 20 ч. 1 ст. 34 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» предусмотрено право на бесплатное пользова-

ние библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой образовательной организации3. Отсюда следует, что указанное 

деяние, может попадать под административное правонарушение, которое 

предусмотрено частью 2 ст. 5.57. КоАП РФ. 

Также, постановлением прокурора о возбуждении дела об администра-

тивном правонарушении в отношении директора пермской «Гимназия № 4 им. 

Братьев Каменских» возбуждено дело по ч. 1 ст. 5.57. КоАП РФ. В данном слу-

чае, речь шла о том, что для поступающих на обучение в гимназию были уста-

новлены разные условия для зачисления мальчиков и девочек. Данное произ-

водство по делу было прекращено, так как отсутствуют доказательства того, 

что в результате данных действий было нарушено, или ограничено чье-либо 

право на образование. Судьей было отмечено, что представленные обращения 

родителями детей в надзорный орган, в которых присутствует их не зачисление 

на свободные места, не подтверждают юридическую ответственность гимназии, 

                                                      
1 Постановление Верховного Суда РФ от 27.11.2015 № 31-АД15-18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&ts (дата обращения: 23.10.2023 г.). 
2 Постановление Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24.02.2022 № 16-770/2022,16-7824/2021 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&ts (дата обраще-

ния: 24.10.2023 г.). 
3 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. № 53 (часть I) ст. 7598. 
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так как официального отказа в зачислении со стороны образовательного учре-

ждения – отсутствуют. 

Помимо этого, судьей было установлено, что в действиях, которые вме-

нялись гимназии, усматриваются признаки дискриминации в зависимости от 

пола, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.62 КоАП РФ, однако с 

учетом того, что ст. 5.57 и ст. 5.62 КоАП РФ имеют различные родовые объек-

ты, переквалификация действий не возможна1. 

На оснований изложенного, можно сделать вывод о том, что возникает 

необходимость конкретизировать перечень действий, раскрывающих содержа-

ние понятия «нарушение или ограничение права на получение общедоступного 

и бесплатного образования». 

Предлагаем дополнить вышеназванную норму следующими положения-

ми «...нарушение общедоступного и бесплатного права на образование, которое 

выражается в следующем: 

1. взимание платы с родителей обучающихся без признака доброволь-

ности; 

2. отсутствие обеспечения учебно-методической литературой, преду-

смотренной учебной программой; 

3. незаконный отказ в прием в образовательную организацию; 

4. незаконное отчисление из образовательной организации и т.д. 

Своевременная, надлежащая защита прав и свобод обучающихся высту-

пает в качестве гаранта реализации права на образование. Из этого следует, что 

государством в полной мере должен обеспечиваться механизм правового регу-

лирования за нарушение данного права. 

В данном случае, для повышения эффективности правового регулирова-

ния административной ответственности за нарушение права на образование, 

может служить внесение изменении в статью ст. 5.57. КоАП РФ. 
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Определение вины является одним из ключевых аспектов при рассмотре-

нии административных правонарушений. Оно играет важную роль в правосу-

дии, поскольку вина является одним из критериев, определяющих наказание 

или иные меры, применяемые к правонарушителю. Для начала, необходимо по-

нять какие выделяют её виды. Согласно, статьи 2.2 КоАПа выделяют две формы 

вины: умышленную и не по осторожности. В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ 

по делу об административном правонарушении подлежат в числе прочих выяс-

нению виновность лица в совершении административного правонарушения, а 

также обстоятельства, исключающие производство по делу об административ-

ном правонарушении. 
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Однако определение вины в формальных составах административных 

правонарушений может столкнуться с различными сложностями, которые тре-

буют дальнейшего исследования и обсуждения: во-первых, одной из проблем 

является неоднозначность формулировок1. 

При определении вины в формальных составах административных право-

нарушений является неоднозначность формулировок законодательства. Некото-

рые формулировки могут быть открытыми для различных толкований, что за-

трудняет определение вины. Например, термин «умышленное нарушение» мо-

жет вызывать неопределенность и неоднозначность при его применении к кон-

кретному случаю. Это может привести к несправедливостям и ошибкам в пра-

восудии. 

Далее можно выделить доказательство вины. Определение вины требует 

наличия доказательств, подтверждающих, что правонарушитель действовал 

намеренно и осознанно нарушил закон. Однако в ряде случаев доказать вину 

может быть трудно из-за отсутствия достаточных доказательств или объектив-

ных свидетелей. Это особенно актуально при рассмотрении административных 

правонарушений, так как они часто имеют меньшую степень формальности, 

чем уголовные дела. 

Соотношение вины и наказания. Вопрос о связи между степенью вины и 

наказанием является важным аспектом определения вины в формальных соста-

вах административных правонарушений. В некоторых случаях, даже если вина 

установлена, наказание может быть непропорциональным или несправедливым. 

Например, в случаях нарушения дорожных правил может возникнуть дилемма: 

незначительное нарушение может привести к тяжелым последствиям, и наказа-

ние может показаться несоразмерным2. 

Учёт степени образования и незнания закона. При определении вины 

также важно учитывать образование и знание закона правонарушителем. Неко-

торые правонарушения могут быть результатом незнания правил или непра-

вильного понимания их сути. В таких случаях вина может быть более относи-

тельной, и наказание может быть более мягким. 

Предотвращение ошибок. Определение вины в формальных составах ад-

министративных правонарушений может вызывать ошибки, связанные с непра-

вильной интерпретацией законодательства, недостаточностью доказательств 

или субъективной оценкой фактов. Для предотвращения таких ошибок необхо-

димо улучшить процедуры сбора, анализа и представления доказательств, а 

также обеспечить независимую и объективную оценку виновности. 

В заключении хочется сказать, что определение вины в формальных со-

ставах административных правонарушений является сложной задачей, которая 

имеет важное значение для правосудия. Для достижения справедливых реше-

ний необходимо учитывать неоднозначность формулировок законодательства, 

обеспечивать наличие достаточных доказательств вины, устанавливать пропор-

циональность между виной и наказанием, а также учитывать степень образова-

ния и незнания закона.  
                                                      
1 Административное право: Учебник / Под ред. С.Ф. Мазурин.: Прометей, 2017. 
2 Максимов И.В. Административная ответственность // Изв. Норма. 2009. С. 464. 
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Административная ответственность является важной составляющей пра-

вовой системы любого государства. Она направлена на поддержание обще-

ственного порядка и нормальной жизнедеятельности граждан, а также защиту 

их прав и свобод.  

Административную ответственность Н.М. Конин определяет как право-

вую ответственность за совершение административных правонарушений, кото-

рая предусмотрена в законодательстве и связана с применением администра-

тивных санкций1.  

В настоящей статье мы рассмотрим вопросы, касающиеся администра-

тивной ответственности за правонарушения в сфере общественного порядка и 

общественной безопасности, которые в настоящее время весьма актуальны. 

К тому же, количество административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, с каждым годом увели-

чивается. 

Проступки против общественного порядка – это действия, направленные 

на нарушение установленного законом порядка и нормальной общественной 
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1 Киданецкий В.В. Проблематика осуществления производства по делам об административных правонарушени-

ях, направленных против общественного порядка и общественной безопасности // Молодой ученый. 2021. 

№ 51 (393). С. 202–204.  
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активности. К ним можно отнести разжигание ненависти, шумное или агрес-

сивное поведение на общественных мероприятиях, уличные беспорядки, не-

подчинение законным требованиям правоохранительных органов и т.д.1  

Законодательство предусматривает применение различных администра-

тивных мер ответственности за проступки против общественного порядка. Они 

предусмотрены статьями 20 главы Кодекса об административных правонару-

шениях Российской Федерации и представляют собой большой перечень про-

тивоправных деяний.  

К правонарушениям против общественного порядка глава 20 КоАП РФ 

относит мелкое хулиганство, нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирова-

ния, нарушение требований пожарной безопасности, нарушение требований 

режима чрезвычайного положения, незаконные изготовление, продажу или пе-

редачу пневматического оружия, стрельбу из оружия в отведенных для этого 

местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого ме-

стах, появление в общественных местах в состоянии опьянения и другие2.  

Возможные меры наказания за различные нарушения общественного по-

рядка зависят от конкретного содержания действий, наступивших последствий, 

то есть от конкретного состава правонарушения, и определяются согласно 

санкциям конкретных статей. К мерам ответственности данная глава относит 

предупреждение, штраф, административный арест, обязательные работы и т.д.  

Административная ответственность за проступки против общественного 

порядка является неотъемлемой частью правовой системы и имеет целью под-

держание законности, обеспечение нормальной жизнедеятельности и защиту 

прав граждан. Эффективное применение административных мер ответственно-

сти способствует поддержанию общественного порядка и созданию стабильной 

среды для развития гражданского общества. 
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Административно-правовое регулирование образовательной деятельно-

сти имеет важное значение для обеспечения качества образования в Российской 

Федерации. Эта сфера подвержена постоянным изменениям, которые необхо-

димо анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения законов и обеспе-

чения прав граждан на получение качественного образования. Административ-

но-правовое регулирование определяет стандарты качества образования, про-

цедуры аккредитации образовательных учреждений и программ, а также пра-

вила приема и обучения студентов. Эти нормативы способствуют обеспечению 

качества образования и защите прав учащихся. 

Административно-правовое регулирование образовательной деятельно-

сти осуществляется через систему органов управления образованием на разных 

уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. Федеральный уровень 

представлен Министерством образования и науки Российской Федерации, ко-

торое разрабатывает федеральные нормативные акты и координирует образова-

тельную политику на всей территории страны. Региональные уровни включают 

министерства образования субъектов России, а муниципальные уровни – де-

партаменты образования в каждом муниципалитете2. 

Система административно-правового регулирования способствует кон-

тролю за образовательными учреждениями, обеспечивая соблюдение законов, 

правил и стандартов. Она также направлена на разработку политики в области 

образования и определение приоритетов в этой сфере. Административно-

правовое регулирование образовательной деятельности в Российской Федера-

ции строится на основе принципов, среди которых, условно, основными можно 
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2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Законодательство РФ, 04.07.2020. 
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выделить следующие: гарантия права каждому на образование, государствен-

ный контроль и надзор в сфере образования, лицензирование образовательной 

деятельности.  

Конституция Российской Федерации признает право каждого на получе-

ние образования. Государство обязано обеспечивать доступность и качество 

образования, а также создавать условия для свободного выбора учебных заве-

дений и программ обучения. Говоря о государственном контроле, следует обо-

значить, что в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» госу-

дарство осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований образова-

тельного процесса, требований к кадровому и материально-техническому обес-

печению учебных заведений и других нормативных требований1. При этом все 

учреждения образования в нашей стране обязаны получить лицензию на осу-

ществление образовательной деятельности. Кроме того, проводится процедура 

аккредитации, которая подтверждает соответствие учебных заведений опреде-

ленным стандартам и качеству образования. 

Важно упомянуть, что Государственный образовательный стандарт уста-

навливает общие требования к содержанию и качеству образования в различ-

ных уровнях и типах образовательных учреждений. Он определяет основные 

образовательные цели, содержание образовательных программ, структуру 

учебного процесса и критерии оценки знаний. 

Одним из основных документов, регулирующих административную дея-

тельность в сфере образования, является Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (№273-ФЗ) от 29.12.2012. Он определяет основы госу-

дарственной политики в области образования, права и обязанности участников 

образовательных отношений, порядок создания, функционирования и реорга-

низации образовательных учреждений, а также регулирование отношений, свя-

занных с аккредитацией образовательных учреждений и проведением государ-

ственной аттестации2.  

Рассматривая требования к ведению образовательной деятельности и ор-

ганизации образовательного процесса и проведя параллели со статей 19.30 Ко-

АП РФ, к административным правонарушениям в области образования можно 

отнести, например, несоблюдение нормативных требований по организации и 

проведению учебного процесса, включая нарушение правил приема в учебные 

заведения, проведение окончательных аттестаций и выдачу документов об об-

разовании. Не исключены случаи организации образовательной деятельности 

без соответствующей лицензии или аккредитации. На практике выявляются 

случаи нарушения правил охраны труда и пожарной безопасности в учебных 

заведениях, нарушение санитарно-эпидемиологических норм, предусмотрен-

ных законодательством. Возможны нарушения правил приема и учета детей в 

учебные заведения, а также злоупотребление должностными лицами своим по-

ложением. 

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 

№195-ФЗ (ред. от 19.10.2023) // Российская газета, 31.12.2001. № 256. 
2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // 

Российская газета, 31.12.2012. № 303. 
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На современном этапе, когда высказываются мнения об изменении обра-

зовательных стандартов и программ в России, данная тема требует более глу-

бокого анализа и исследования. Очевидно, что административно-правовые 

нормы являются важной составляющей правового регулирования образова-

тельной деятельности, так как, с одной стороны, они обеспечивают государ-

ственный контроль за качеством образования, а с другой – защиту прав участ-

ников образовательного процесса. Однако, для достижения полного потенциала 

образовательной системы необходимо активно работать над решением акту-

альных проблем и развитием перспективных направлений. Исключительной 

важностью является поддержка Правительства, сотрудничество с образователь-

ными учреждениями и участие всех заинтересованных сторон в этом процессе. 

Только тогда мы сможем обеспечить всеобщий доступ к качественному образо-

ванию и сформировать высокоразвитую образовательную систему, способную 

справиться с вызовами современности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается важный вопрос о сниже-

нии возраста привлечения к административной ответственности как меры про-

филактики последующих правонарушений и преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними. Исследование основывается на анализе существующей пра-

вовой базы и опыта других стран, где такая мера уже успешно применяется. 

Доказано, что такие санкции не всегда способны остановить процесс дальней-

шей антиобщественной активности несовершеннолетних и предотвратить со-

вершение более серьезных преступлений. В статье рассматривается альтерна-

тива, которая предполагает административную ответственность физическим 

лицам с шестнадцати лет по общему правилу и с четырнадцати – за отдельные 

административные правонарушения. 

Ключевые слова: административное право, административная ответ-

ственность, административные правонарушения, ответственность несовершен-

нолетних, Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях. 

 

Текущая практика свидетельствует о значительном обострении крими-

нальной ситуации и неэффективности предыдущих мер по предотвращению 

несовершеннолетней преступности в условиях развития государства.  

Решение данного вопроса очень важно: за счет снижения возраста при-

влечения подростков к административной ответственности можно заранее вы-

явить причины и условия, способствующие совершению правонарушений, так 

же составить протокол об административном правонарушении на конкретного 

подростка, а не на его законного представителя, что позволит предотвратить 

повторные правонарушения и преступления, так как данное явление будет 

направлено на саму личность подростка, совершившего правонарушение. В 

частности, с учетом роста количества административных правонарушений, со-

вершенных подростками, необходимо установить возраст административной 

ответственности с 14 лет. Это будет способствовать усилению ответственности 

подростков за совершенное ими противоправное деяние, а так же позволит реа-

лизовать принцип неотвратимости наказания. 
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С позиции профилактики это позволит правоохранительным органам и 

другим субъектам данного процесса своевременно проводить индивидуальную, 

а также общую профилактику, призванную предотвратить совершение под-

ростками противоправных деяний, которые попадают под составы правонару-

шений, предусмотренных КоАП РФ1. 

В России административная ответственность наступает по достижении 

лицом шестнадцатилетнего возраста. В уголовном праве предполагается, что в 

четырнадцать лет лицо осознает степень общественной опасности своих дей-

ствий и даст им отчет, поэтому за некоторые составы возраст ответственности 

снижен. Безнаказанность закономерно в дальнейшем порождает девиантное по-

ведение субъекта. Также существует тонкая грань между административным 

правонарушением и преступлением, к сожалению, отсутствие своевременной 

профилактики противоправного поведения часто приводит к нарушению этой 

границы. 

На данный момент быстрая динамика административных правонаруше-

ний, совершаемых несовершеннолетними в РФ, свидетельствует о недостаточ-

ных мерах по предотвращению и пресечению правонарушений, совершаемых 

государственными органами и общественностью. Это мнение подтверждается 

данными социологических исследований, проводимых различными исследова-

телями. Так, 85% опрошенных, которых спросили, насколько эффективны пуб-

личные органы в борьбе с ювенильной преступностью и какие последствия они 

наблюдают для общества, заявили, что они не чувствуют себя безопасно от 

преступного проникновения, испытывают беспокойство, тревогу или часто 

страх перед нападением. 

Следовательно, одним из важных направлений государственной полити-

ки, реализуемых в рамках данного аспекта, должна быть надежная защита прав 

и свобод несовершеннолетних в РФ от различных посягательств, что может 

быть достигнуто через соответствующее правовое регулирование обществен-

ных отношений и социальных мер, требующих административной ответствен-

ности. 

Как отмечает И.П. Долгих, если лица совершили административное пра-

вонарушение, но вследствие недостижения ими возраста шестнадцати лет не 

понесли административную ответственность, то такие молодые люди начинают 

чувствовать вседозволенность, что противоречит сути и смыслу администра-

тивного законодательства, направленного в первую очередь на предупреждение 

совершения административных правонарушений2. 

В соответствии с статьей 19 "О Конвенции о правах ребенка", государ-

ство должно быть объектом особого внимания по отношению к правам и за-

конным интересам несовершеннолетних, попавших в систему уголовного пра-

восудия, с целью защиты чести и достоинства личности во всех формах физи-

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

03.04.2023) // Российская газета. № 256. 31.12.2001 (дата обращения: 26.10.2023). 
2 Долгих И.П., Актуальные проблемы административной ответственности лиц. не достигших совершеннолетия 

// Законность и правопорядок в современном обществе. 2019. № 19. С. 7-11 (дата обращения: 26.10.2023). 
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ческого и психологического насилия. Это может относиться как к администра-

тивным, так и к процессуальным формам рассмотрения дел несовершеннолет-

них и вовлечению детей в административные процедуры. 

В этой связи важно отметить, что в РФ существует риск увеличения числа 

несовершеннолетних (в качестве жертв, свидетелей и лиц, подлежащих адми-

нистративной ответственности), вовлеченных в административный процесс. 

Сегодня виновником многих административных правонарушений несо-

вершеннолетних является сеть Интернет, которая пагубно влияет на сознание 

несовершеннолетних и вызываем у них культ подражания грубости, жестокости 

и в результате чего приводит к таким правонарушениям, как: мелкое хищение, 

жестокое обращение с животными, повреждение историко-культурных ценно-

стей и т.п. Интернет должен выступать пропагандой для несовершеннолетних и 

направлен на масштабное привлечение детей к занятию спортом, творческой 

деятельностью и т.п.1 

Что касаемо с ответственностью несовершеннолетних, то лиц. начиная с 

четырнадцатилетнего возраста, нужно обязательно ставить на учет Комиссии 

по делам несовершеннолетних. Этот метод позволит поставить детей на путь 

исправления и избежать в дальнейшем от них каких-либо правонарушений. 

Ведь безнаказанность будет приводить к тому, что лица, не достигшие возраста 

административной ответственности, будут вновь и вновь совершать правона-

рушения, не боясь никакой санкции в отношении правонарушителей. 

Одной из основных причин снижения возраста привлечения к админи-

стративной ответственности является отсутствие прочной мотивации среди 

несовершеннолетних к соблюдению правил и законов. Это может быть связано 

с неблагоприятным социальным окружением, недостаточным семейным воспи-

танием или отсутствием доверия к правовой системе. Все это в совокупности 

способствует нарушению законов и становится фактором риска для совершения 

дальнейших преступлений. 

Кроме того, возникают проблемы с отсутствием эффективных мер по 

устранению негативных последствий правонарушений несовершеннолетних. 

Остановка распространения преступности и поддержка детей и подростков, 

оказавшихся в трудной ситуации, требуют комплексного подхода. Снижение 

возраста привлечения к административной ответственности может стать 

начальной точкой для оказания помощи, реабилитации и повторного воспита-

ния подростков, что снизит вероятность повторной совершенной преступности 

в будущем2. 

Снижение возраста привлечения к административной ответственности 

предполагает реформирование законодательства, чтобы обеспечить более ак-

тивное воздействие на несовершеннолетних, предупреждая их дальнейшую 

                                                      
1 Долгих И.П. Актуальные проблемы административной ответственности лиц. не достигших совершеннолетия 

// Законность и правопорядок в современном обществе. 2019. № 19. С. 7–11 (дата обращения: 26.10.2023). 
2 Солдатов А.П., Братановский С.Н. Административная ответственность несовершеннолетних в России: вопро-

сы теории и практики // Труды Академии управления МВД России. 2022. № 3 (63). С. 52–61 (дата обращения: 

26.10.2023). 
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криминальную активность. Применение административных мер воздействия 

позволит не только строго реагировать на мелкие правонарушения, но и прово-

дить единые педагогические мероприятия с целью просвещения и реабилита-

ции несовершеннолетних. Такая комплексная подход позволит формировать 

здоровое понимание законности и ответственности среди молодежи, а также 

сделает их более осознанными и активными членами общества. 

Более раннее привлечение несовершеннолетних к административной от-

ветственности поможет разработать профилактические программы и меры, ко-

торые могут быть адаптированы к их возрастным и психологическим особенно-

стям. Введение таких мер позволит проводить системную работу по профилак-

тике последующих правонарушений и преступлений, предоставляя дополни-

тельные возможности для эффективного воздействия на несовершеннолетних и 

изменения их поведения. 

Конечно, существуют определенные риски и особенности, связанные со 

снижением возраста привлечения к административной ответственности. Необ-

ходимо разработать четкие и справедливые критерии для определения того, ка-

кие деяния несовершеннолетнего будут подлежать административной ответ-

ственности. Также необходимо обеспечить достойные условия для применения 

данной меры, чтобы гарантировать справедливость и защиту прав несовершен-

нолетних при привлечении их к административной ответственности1. 

Снижение возраста административной ответственности до 14 лет мотиви-

руется увеличением количества задержаний несовершеннолетних до 16 лет, 

например, за нахождение в состоянии опьянения или распития спиртных 

напитков в общественных местах, которые таким образом избегают ответ-

ственности. Другое распространенное административное правонарушение – 

управление транспортным средством без права на управление. Участились слу-

чаи, когда виновниками дорожно-транспортных происшествий становятся 

именно подростки, которые хотят показать, что они уже взрослые и запросто 

могут управлять автотранспортным средством, а права – формальность. В лет-

нее время нередки случаи нарушения тишины со стороны несовершеннолетних, 

а также совершения ими мелкого хищения. 

Таким образом, основной причиной административных правонарушений 

является, как следствие применения административных наказаний к несовер-

шеннолетним, возникновение обиды и действий из-за невозможности несовер-

шеннолетних всегда правильно оценивать различные ситуации в их жизни из-за 

их возраста и различий в развитии. 

В связи с этим текст закона не всегда понятен и ясен для большинства 

подростков, как объяснялось выше, из-за их низкой юридической грамотности 

и незнания правовых норм, установленных государством. В некоторых случаях 

не обязательно знать все, потому что сами правила являются необязательными.  

                                                      
1 Ильина Т.А. К проблеме административной ответственности несовершеннолетних // Административное и му-

ниципальное право. 2020. № 10. С. 57-62 (дата обращения: 26.10.2023). 
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Обычно хорошее понимание и хорошее знание права достигаются путем 

интерпретации его содержания, которое может меняться и в некоторых случаях 

даже быть неверным или искаженным. Для подтверждения таких утверждений 

верным является мнение Чезаре Беккари, средневекового итальянского юриста, 

высказанное им в комментариях к значимости правового государства при со-

вершении преступления: «Лучше предупредить и предотвратить, чем наказы-

вать правонарушения. Таким образом, меры административной ответственно-

сти для несовершеннолетних, представленные как административные наказа-

ния, должны обязательно отражаться в правилах действующего администра-

тивного права. Содержание указанных правовых норм и порядок назначения 

административных наказаний по этим нормам должны, насколько это возмож-

но, быть понятными или доступными юным правонарушителям1. 

Предполагаем, что в связи с разработкой нового законодательства об 

административных правонарушениях, актуализируется проблема возраста как 

административной, так и уголовной ответственности. Нельзя не реагировать 

на современные реалии, но при решении вопроса о снижении возраста ответ-

ственности одновременно следует менять систему и способы наказаний (осо-

бенно уголовных). Также предполагаем, что снижение возраста администра-

тивной ответственности будет способствовать повышению правосознания 

несовершеннолетних. 
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Аннотация. Эта статья проводит всесторонний анализ системы кон-

троля, применяемой законодательной властью России над органами исполни-

тельной власти. В статье рассматриваются концептуальные и практические ас-

пекты контроля, включая исторический контекст, конституционные основы и 

механизмы, используемые для регулирования действий исполнительной власти. 

Авторы также подробно исследуют существующие проблемы и вызовы, свя-

занные с контролем, включая вопросы прозрачности, коррупции и эффективно-

сти мероприятий по контролю. На основе проведенного анализа статья предо-

ставляет углубленное понимание механизмов контроля законодательной вла-

стью над исполнительной в России, а также выявляет возможности для даль-

нейших исследований и усовершенствования этой системы.  

Ключевые слова: контроль законодательной власти, органы исполни-

тельной власти, Российская политическая система, система сдержек и противо-

весов, конституционные основы контроля, механизмы контроля, прозрачность 

власти, коррупция в органах исполнительной власти, эффективность контроля, 

роль законодательного процесса, бюджет и финансовый контроль, историче-

ский контекст контроля в России, публичная политика, взаимодействие ветвей 

власти, демократические институты. 

 

Контроль органов законодательной власти над органами исполнительной 

власти в Российской Федерации представляет собой сложную и важную часть 

политической системы страны. Этот контроль осуществляется с разных уров-

ней и подходов, и он имеет огромное значение для обеспечения соблюдения за-

кона, сбалансированности власти и защиты интересов граждан. Рассмотрим 

этот вопрос с точки зрения работника законодательной власти, работника ис-

полнительной власти и обычного гражданина РФ. 

С точки зрения работника законодательной власти: 

Для работника законодательной власти, будь то депутат Государственной 

Думы или член Совета Федерации, контроль над органами исполнительной 

власти имеет стратегическое значение. Этот контроль позволяет законодателям 

выполнять свои функции более эффективно и гарантировать соблюдение зако-

нов и конституционных принципов. 
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 Законодательная инициатива: Депутаты имеют право вносить зако-

нопроекты, предлагать изменения к существующим законам и инициировать 

дебаты по важным вопросам. Это означает, что законодатели могут активно 

влиять на законы, которые регулируют деятельность органов исполнительной 

власти. 

 Участие в бюджетном процессе: Государственная Дума утверждает 

федеральный бюджет, что предоставляет законодателям важное средство кон-

троля над распределением финансовых ресурсов. Это позволяет им влиять на 

приоритеты и финансовые решения органов исполнительной власти. 

 Парламентские расследования: Законодательная власть имеет право 

проводить парламентские расследования, чтобы более глубоко изучать вопро-

сы, связанные с действиями органов исполнительной власти. Это может по-

мочь выявить нарушения, неэффективность и коррупцию. 

 Контроль над назначениями: Законодатели утверждают назначения 

на важные должности в органах исполнительной власти, включая министров и 

глав регионов. Это позволяет им влиять на состав и качество управленческого 

персонала. 

 Защита прав граждан: Законодатели также служат важной ролью в 

защите прав и интересов граждан, внося законодательные акты, которые 

укрепляют правопорядок и обеспечивают социальную справедливость1. 

С точки зрения работника исполнительной власти: 

Для работника исполнительной власти, будь то чиновник на федераль-

ном, региональном или муниципальном уровне, контроль со стороны законода-

тельной власти играет важную роль в соблюдении закона, эффективном управ-

лении государством и поддержании легитимности. 

 Соблюдение законов: Органы исполнительной власти обязаны соблю-

дать законы, принимаемые законодательной властью. Это гарантирует закон-

ность и законность действий исполнительной власти. 

 Ответственность перед законодателями: Чиновники исполнительной 

власти могут быть приглашены на слушания и допрошены депутатами, чтобы 

объяснить свои действия и решения. Это способствует более прозрачной и от-

ветственной работе исполнительной власти. 

 Подготовка законопроектов: Чиновники исполнительной власти ак-

тивно участвуют в разработке законопроектов, которые затем предлагаются за-

конодательной власти. Их профессиональная экспертиза важна для создания 

законодательных актов, соответствующих реалиям и потребностям общества. 

 Обеспечение выполнения решений законодателей: Чиновники испол-

нительной власти должны гарантировать выполнение законов и решений, при-

нятых законодательной властью2. 

С точки зрения обычного гражданина РФ: 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. от 01.07.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
2 Уголовный 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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Для обычного гражданина России контроль органов законодательной 

власти над органами исполнительной власти – это важный механизм обеспече-

ния соблюдения законов, защиты прав и интересов граждан и обеспечения ле-

гитимности власти. 

 Законодательные гарантии: Граждане ожидают, что законы, принятые 

законодательной властью, будут защищать их права и интересы, и контроль со 

стороны законодателей помогает обеспечить это. 

 Прозрачность и ответственность: Граждане ждут, что работники ис-

полнительной власти будут действовать открыто и ответственно, с учетом за-

конов и приоритетов общества. 

 Участие в выборах: Граждане имеют право выбирать своих предста-

вителей в законодательную власть, что дает им возможность влиять на прини-

маемые решения и контролировать действия исполнительной власти через сво-

их избранных представителей. 

 Обращения и жалобы: Граждане имеют право обращаться к законода-

телям и чиновникам исполнительной власти с жалобами и предложениями, что 

позволяет им активно участвовать в процессе контроля и влияния на принима-

емые решения1. 

В целом, контроль органов законодательной власти над органами испол-

нительной власти в России является важной частью демократической системы, 

обеспечивая соблюдение законов, баланс власти и защиту прав и интересов 

граждан. Этот контроль укрепляет доверие граждан к государственным инсти-

тутам и обеспечивает соблюдение законов и принципов правопорядка в стране. 
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Административная и уголовная ответственность – это основные виды от-

ветственности, предусматривающие достаточно серьезные последствия для 

субъектов, совершивших правонарушение либо преступление. Наиболее важ-

ным вопросом является разграничение данных видов ответственности и пра-

вильная квалификация, от которой в дальнейшем зависит степень тяжести по-

следствий для лица, привлекаемого к ответственности. 

Экстремизм это один из проблемных вопросов разграничения данных ви-

дов. Российский законодатель в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-

ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О противодействии экстремистской деятельности» 

предусмотрел различные виды ответственности за экстремизм. Среди них вы-

деляются два вида, которые характеризуются наибольшей остротой: админи-

стративная и уголовная1. 

Если обратиться к Кодексу об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации, то в нем присутствует несколько составом, связанных с 

экстремизмом, в частности:  

– ст. 15.27 «Неисполнение требований законодательства о противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма»;  

– ст. 20.3 «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атри-

бутики или символики»;  

– ст. 20.28 «Организация деятельности общественного или религиозного 

объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его 

деятельности»,  

– ст. 20.29 «Производство и распространение экстремистских материалов».  

Также прокуратура отмечает, что имеются составы, граничащие с экстре-

мистской деятельностью такие как:  
                                                      

© Каменщикова К.Ю., 2023 

1 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 

28.12.2022) // ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовое обеспечение. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://base.garant.ru/12127578/ (дата обращения: 07.10.2023). 
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– нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповеда-

ния и о религиозных объединениях (статья 5.26);  

– незаконные действия по отношению к государственным символам Рос-

сийской Федерации (статья 17.10);  

– мелкое хулиганство (статья 20.1);  

– нарушение установленного порядка организации либо проведения со-

брания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2); 

– организация деятельности общественного или религиозного объедине-

ния, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельно-

сти (статья 20.2(1))1. 

Что касается уголовной ответственности, то Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации содержит более обширный перечень данных составов, об этом 

свидетельствует приказ Генеральной прокуратуры от 28 ноября 2007 г. № 19 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии экстремистской деятельности»2. Он относит к данным соста-

вам ст. 136, 141, 148, 149, 212, 239, 277, 278, 280, 282–282.2, 357 УК РФ, а также 

ст. 105, 111, 112, 115–117, 119, 150, 213, 214, 244 УК РФ, если они совершены 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или рели-

гиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-

ношении какой-либо социальной группы3.  

Обширность данных статей создает проблему квалификации действий 

экстремисткой направленности на практике. Законодатель не дает четких кри-

териев разграничения данных правонарушений, в следствие этого возникает 

некий пробел в праве. 

Исходя из рассмотренных статей данных кодексов, можно сделать не-

сколько выводов: 

1. Административное правонарушение предшествует уголовному пре-

ступлению. Например, ст.20.28 КоАП РФ об организации деятельности обще-

ственного или религиозного объединения, в отношении которого принято ре-

шение о приостановлении его деятельности, предшествует созданию экстре-

мистского сообщества (ст.282 УК РФ), который преследует антиобщественные 

мотивы и мотивы религиозного характера. 

2. Административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.29 КоАП 

РФ охватывающее производство и распространение экстремистских материа-

лов граничит со ст. 280 УК РФ (публичный призыв к осуществлению экстре-

мистской деятельности). То есть, уголовная ответственность наступает за ад-

министративное правонарушение. И в том и в другом случаем распространение 

данных материалов является признаком правонарушения. В данном случае сто-

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2001. – 

№1. – Ст. 1. 
2 Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской 

деятельности: приказ Генеральной прокуратуры от 28 ноября 2007 г. № 19. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1256736/ (дата обращения: 20.10.2023). 
3 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 12.10.2023) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25. – С. 2954. 
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ит оценивать содержание данных материалов, умысел и личное отношение ви-

новного лица к данным материалам. В постановлении Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» (ред. от 

28.10.2021) указано, что вопрос о том, является ли массовое распространение 

экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный спи-

сок экстремистских материалов, преступлением, предусмотренным статьей 282 

УК РФ, или административным правонарушением, должен разрешаться в зави-

симости от направленности умысла лица, распространяющего указанные мате-

риалы1. На практике часто умысел обнаруживают исходя из особенностей лич-

ности виновного, разместившего экстремистские материалы. Даже если лицом 

не была дана оценка выложенным материалам, но оно выражало свои экстре-

мистские взгляды не относительно этих материалов, а в общем, в разговорах с 

друзьями, знакомыми и т.д., из этого может следовать присутствие умысла на 

возбуждение ненависти и вражды, т.е. на совершение уголовно наказуемого де-

яния. Что касается личного отношения к данным материалам, то в данном слу-

чае стоит выяснить относится субъект положительно или отрицательно к раз-

мещенным материалам. 

Мы разделяем позицию Н.А. Лопашенко, которая рассматривает эту про-

блему и предлагает исключить данную ответственность из административного 

права и полностью передать полномочия по данной ответственности уголовно-

му законодательству. 

Проведя сравнение данных статей, можно сделать вывод, что грань меж-

ду административным правонарушением и уголовным преступлениям в сфере 

экстремистской деятельности очень тонка. Законодатель в последние годы все 

больше расширяет предмет уголовно-правовой ответственности. Формулиров-

ки некоторых статей совпадают в части объективной стороны и разграничение 

данных деяний становится достаточно тяжелым процессом для правопримени-

телей.  
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Миграция населения – это «любое территориальное перемещение населе-

ния, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ админи-

стративно-территориальных образований с целью смены постоянного места жи-

тельства или временного пребывания на территории для осуществления учебы 

или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздей-

ствием каких факторов оно происходит– притягивающих или выталкивающих»2. 

Внешние миграционные процесс делаться на:  

 Эмиграционные  

 Иммиграционные  

                                                      

© Киселева А.Ю., 20231 

2 Воробьева О.Д. Миграция населения: Теория и практика исследования: Монография [Текст] / О.Д. Воробьева 

// Приложение к журналу «Миграция в России». М.: Минфедерации России. 2001. С. 185 
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В свою очередь лица, переселившиеся за пределы страны – называются 

эмигрантами, а, кто переселился в данную страну – иммигрантами. Разница 

между численностью первых и вторых является миграционное сальдо, непо-

средственно влияющее на численность населения страны.1 

Миграционная безопасность – это комплекс мер и политик, направленных 

на обеспечение безопасности и контроль миграционных процессов, чтобы 

предотвратить незаконную миграцию, бороться с миграционной преступностью 

и обеспечить защиту прав и интересов мигрантов. 

Согласно Указу Президента РФ от 31.10.2018 № 622 (ред. от 12.05.2023) 

«О Концепции государственной миграционной политики Российской Федера-

ции на 2019 – 2025 годы» были разработаны основные направления миграци-

онной политики:  

а) обеспечение простоты, прозрачности процедур и понятности условий: 

въезда в Российскую Федерацию, включая оформление виз; получения права на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации, в том числе в целях осу-

ществления трудовой деятельности; приобретения гражданства Российской 

Федерации; 

б) совершенствование механизмов реализации Государственной про-

граммы, в том числе: корректировка условий добровольного переселения вос-

требованных специалистов  

в) повышение эффективности мер регулирования численности привлека-

емых иностранных работников, в том числе исходя из реальной ситуации на 

российском рынке труда и тенденций ее изменения с учетом потребностей эко-

номики Российской Федерации и интересов ее граждан; 

г) развитие механизмов организованного привлечения иностранных ра-

ботников; 

д) создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорож-

ской области и Херсонской области, покинувших в период проведения специ-

альной военной операции места постоянного проживания; 

е) увеличение масштабов организованного привлечения иностранных 

граждан к осуществлению трудовой деятельности на территории Российской 

Федерации,  

ж) создание информационной инфраструктуры государственного управ-

ления в сфере миграции, обеспечивающей эффективное регулирование мигра-

ционных потоков на основе широкого внедрения информационных технологий 

при осуществлении государственного контроля и предоставлении государ-

ственных услуг в сфере миграции, в том числе трудовой2. 

Административное регулирование миграционных процессов в Россий-

ской Федерации включает в себя несколько важных аспектов, которые позво-

                                                      
1 Зайончковская Ж.А. Миграция. Население России [Текст] / Ж.А. Зайончковская, А.Г. Вишневский // Трина-

дцатый ежегодный демографический доклад. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 
2 Указ Президента РФ. от 31.10.2018 № 622 (ред. от 12.05.2023) «О Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на 2019–2025 годы». 
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ляют государству эффективно управлять миграцией и обеспечивать миграци-

онную безопасность. Вот основные аспекты этого регулирования: 

1. Выдача виз и разрешений на пребывание: Государство устанавливает 

правила для выдачи различных видов виз и разрешений иностранным гражда-

нам, включая визы для туризма, учебы, работы и других целей. Это позволяет 

контролировать и управлять миграцией. 

2. Регистрация мигрантов: Иностранные граждане и лица без граждан-

ства, временно находящиеся в России, обязаны зарегистрировать свое место 

пребывания. Это помогает государству знать о нахождении мигрантов на своей 

территории и обеспечивать контроль. 

3. Борьба с незаконной миграцией: Россия принимает меры для выявле-

ния и пресечения незаконных миграционных потоков. Это включает в себя по-

граничный контроль, операции по выявлению и задержанию незаконных ми-

грантов и их депортацию. 

4. Интеграция мигрантов: Россия разрабатывает программы и меры по 

интеграции мигрантов в общество, включая обучение русскому языку и куль-

турной адаптации. 

В обеспечении миграционной безопасности необходимы элементы мони-

торинга и анализа миграционных процессов включают в себя различные ком-

поненты и методы, предназначенные для сбора данных, их обработки и интер-

претации. Такие элементы, как: сбор данных, статистика и базы данных, анализ 

данных, мониторинг законодательства, прогнозирование и моделирование, ин-

формационные ресурсы, мониторинг прав и защиты мигрантов, сотрудничество 

с миграционными органами и международными организациями, отчеты и ре-

комендации. 

Эти элементы работают в совокупности, чтобы обеспечить комплексный 

мониторинг и анализ миграционных процессов, что позволяет правительствам, 

международным организациям и исследовательским учреждениям лучше по-

нимать и управлять миграцией с учетом национальных интересов и междуна-

родных стандартов. 

Административный контроль играет ключевую роль в предотвращении 

незаконной миграции и борьбе с миграционной преступностью в Российской 

Федерации. Важные аспекты роли административного контроля в этом контек-

сте включают: 

1. Контроль на границах: Административные органы осуществляют стро-

гий контроль на границах России, что включает в себя проверку паспортов и 

виз, а также инспекцию транспортных средств. Это предотвращает незаконное 

въезд и выезд, а также контрабанду и незаконные пересечения границы. 

2. Регистрация и учет мигрантов: Мигранты, приезжающие в Россию, 

обязаны пройти регистрацию и учет по месту проживания. Административные 

органы следят за соблюдением этого требования, что позволяет им иметь акту-

альную информацию о численности и местоположении мигрантов. 

3. Выдача разрешений: Административные органы контролируют про-

цесс выдачи виз, разрешений на проживание и рабочих разрешений. Это позво-
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ляет регулировать легальную миграцию и устанавливать условия для пребыва-

ния иностранных граждан на территории страны. 

4. Борьба с нелегальной занятостью: Административные меры включают 

в себя борьбу с нелегальной занятостью мигрантов. Это включает в себя про-

верки работодателей и меры по предотвращению нелегального трудоустрой-

ства. 

5. Инспекции и обыски: Административные органы могут проводить ин-

спекции и обыски в местах проживания и работы мигрантов, чтобы выявить 

нарушения законодательства и бороться с миграционной преступностью. 

6. Мониторинг и контроль за миграционной документацией: Админи-

стративные органы строго контролируют миграционную документацию, вклю-

чая визы, разрешения на проживание и рабочие разрешения, чтобы предотвра-

тить фальсификацию и злоупотребления. 

7. Обучение и информирование: Административные меры включают в 

себя образовательные программы и информационные кампании, направленные 

на мигрантов и работодателей, чтобы предотвратить нарушения законодатель-

ства и соблюдать правила миграции. 

Таким образом можно сделать вывод, что административно-правовые ме-

ры и инструменты играют центральную роль в обеспечении миграционной без-

опасности. Их эффективное использование и соблюдение норм и принципов 

права могут способствовать стабильности и развитию общества, даже в услови-

ях растущих миграционных потоков. Обеспечение миграционной безопасности 

является важной задачей современного мира, требующей внимания и глобаль-

ного сотрудничества. 
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Аннотация. Вопрос о влиянии права на общественные отношения и вос-

питания с помощью него нового поколения остается до сих пор актуальным. 

В связи с этим интерес представляет изучение функций права как основных 

«путей» его воздействия на общественные отношения. В статье рассматри-

вается вопрос о наличии у административного права воспитательной функции. 

Автор описывает понятие и классификации функций права и на их основе дает 

понятие функций административного права. Анализируется содержание воспи-

тательной функции права и ее реализация в рамках административного права. 

Ключевые слова: функции права, воспитательная функция, администра-

тивное право, правосознание. 

 

Право как специфический социальный институт имеет свои функции. 

Помимо специально юридических функций, к которым относятся регулятивная 

и охранительная, право имеет и общесоциальные функции. Одной из обще-

социальных функций права является воспитательная функция. 

Идея о наличии у права воспитательной функции рассматривалась рос-

сийскими правоведами еще в XIX веке. На всем протяжении существования 

Российской Федерации в юридической литературе и публичных изданиях уде-

ляется большое внимание вопросам необходимости воспитания молодого зако-

нопослушного поколения посредством права. Воспитательная функция адми-

нистративного права как отрасли права, регулирующей отношения в сфере об-

щественного порядка, осуществления органами государственной власти и 

местного самоуправления управленческой деятельности, представляет особый 

интерес. 

Воспитательная функция права, так или иначе, находит свое выражения в 

различных отраслях права. Так, например, сторонники выделения Семейного 

права в отдельную отрасль указывают, что воспитательная функция является 

одним из основных его функций, что и отделяет семейное право от права граж-

данского, где воспитательная функция менее выражена. Считается, что воспи-

тательной функцией должно обладать право уголовное. Что же касается права 

административного, то наличие у данной отрасли права воспитательной функ-

ции и ее значение является дискуссионным вопросом. Однако прежде чем рас-

смотреть данный вопрос необходимо указать, что в данной статье будет пони-

маться под функцией права в целом и функцией административного права в 

частности. 

                                                      

© Коваленко А.С., 2023 1 
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Существует много работ, связанных с определением функции права1. 

Среди множества определений функций права можно найти определенную 

общность данных определений. Так, большинство ученых, так или иначе, ука-

зывают, что функции права представляют собой основные каналы (пути) воз-

действия права на определенные общественные отношения. В связи с этим под 

функциями административного права стоит понимать основные пути (каналы) 

правового воздействия на общественные отношения в сфере управленческой, 

исполнительно-распорядительной деятельности государственных органов, об-

щественных организаций и должностных лиц. 

Вопрос определения содержания воспитательной функции и ее положе-

ния среди других функций права также носит дискуссионный характер. 

С.В. Левина в своей работе «Место и роль воспитательной функции в системе 

функций права» пришла к выводу, что в одних случаях воспитательная функ-

ция выделяется как самостоятельная, в других – отождествляется с идеологиче-

ской функцией, согласно другим подходам, эта функция занимает самостоя-

тельное место в группе социально-политических функций, либо рассматривает-

ся в одном ряду с иными функциями права (регулятивной, охранительной), при 

этом входит в разряд правовых, а не специально-юридических2. Анализируя со-

держание воспитательной функции, ученые правоведы3 указывают, что она от-

ражает определенную идеологию, посредством которой оказывается педагоги-

ческое воздействие на лиц и формируется правосознание. Также авторы указы-

вают на формирование мотивов правомерного поведения. Таким образом, суть 

воспитательной функции заключается во влиянии на правосознание и форми-

рование мотивов правомерного поведения. В связи с тем, что воспитательная 

функция отражает определенную идеологию, она тесно связанна с идеологиче-

ской функцией права, а иногда отождествляется с нею. 

Говоря о воспитательной функции административного права, стоит отме-

тить, что не все ученые выделяют данную функцию у права в целом, не говоря 

уже об административном праве в частности. Например, А.Б. Агапов, анализи-

руя функции административного права и административной ответственности, 

указал, что функциями административного права являются превентивная (пре-

дупредительная), альтернативная, ограничительная, правозащитная4. А.Д. Гала-

ган, анализируя функции административной ответственности, выделил такие 

специфические функции, как педагогическая и психологическая5, которые по-

                                                      
1 См., например: Алексеев С.С. Общая теория права. Том I. М.: Изд-во ЮЛ, 1981. 361.; Ткаченко Ю.Г. Методо-

логические вопросы теории правоотношений. М.: Изд-во ЮЛ, 1980. 176 с.  
2 Левина С.В. Место и роль воспитательной функции в системе функций права // Общество и право. 2010. 

№ 1 (28). С. 70. 
3 См., например: Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – 5-е изд. – М.: Издатель-

ский дом «Дело» РАНХиГС, 2021. 528 с.; Теория государства и права: учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2023. – 620 с.; Левина С.В. Место и роль воспитательной функции 

в системе функций права // Общество и право. 2010. № 1 (28). С. 68–73.  
4 Административная ответственность: Учебник / А. Б. Агапов. М.: Изд-во Статут, 2000. С. 12–14. 
5 Иван Александрович Галаган и его научное наследие / под ред. Ю.Н. Старилова. Воронеж: Изд-во Воронеж-

ского государственного университета, 2010. 544 с. 
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хожи на воспитательную функцию. Другой ученый Л.Л. Попов, указывая на 

наличие воспитательной функции у административного права, пишет, что ее 

цель – воспитание граждан путем применения норм административного права в 

духе признания, соблюдения и уважения действующего законодательства и 

установленного правопорядка1. Примечательным является то, что в своих более 

ранних работах Л.Л. Попов, раскрывая воспитательную функцию права, писал 

об информационной деятельности в сфере административного права. Другие 

ученые считают, что для административного права свойственно доминирование 

регулятивной и охранительной функций, но при этом данная отрасль права об-

ладает и социальными функциями2. Таким образом можно выделить несколько 

позиций относительно воспитательной функции административного права в 

науке, согласно первой позиции, у административного права есть педагогиче-

ская функция, которая по сути своей напоминает воспитательную и иногда мо-

жет с ней отождествляться, согласно второй позиции, административное право 

несомненно обладает воспитательной функцией. Есть и позиции, согласно ко-

торым, воспитательная функция присуща административному праву, но играет 

второстепенную роль. 

Обращаясь к законодательству, стоит отметить, что ранее в ст. 225 Ко-

декса об административных правонарушениях Российской Советской Федера-

тивной Социалистической Республики утвержденном ВС РСФСР 20.06.1984 

(КоАП РСФСР)3 одной из задач производства по делам об административных 

правонарушениях была задача по воспитанию граждан в духе соблюдения за-

конов, укрепление социалистической законности. В действующем законода-

тельстве, в частности, в «Кодексе Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (КоАП РФ)4 данная задача от-

сутствует. Несмотря на это, говорить о том, что административному праву не 

присуща воспитательная функция, говорить не стоит. Так, административное 

право регулирует вопросы привлечения к такому виду юридической ответ-

ственности как административная ответственность. Административная ответ-

ственность влечет не только определенные юридические последствия для пра-

вонарушителей, но и направлена на нравственно-психологическое воздействие 

на сознание и поведение правонарушителей и иных лиц в будущем. В данном 

случае воспитательная функция административного права реализуется с по-

мощью превентивной (предупредительной) функции административной от-

ветственности. 

                                                      
1 Административное право Российской Федерации: учебник /отв. ред. Л.Л. Попов – 2-е изд. перераб. и доп. – 

М.: Изд-во РГ-Пресс, 2019. С. 30. 
2 Липинский Д.А., Макарейко Н.В., Мусаткина А.А. К вопросу о воспитательной функции административной 

ответственности // NB: Административное право и практика администрирования. 2021. № 3. С. 29. 
3 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (утв. ВС РСФСР 20.06.1984) (ред. от 20.03.2001) 

(утратил силу) Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от (ред. от 

04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1), 

ст. 1. 
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Закрепление в законодательстве надлежащим образом процедуры при-

влечения к административной ответственности также может влиять на пра-

восознание граждан. Во-первых, привлечение лица к административной ответ-

ственности с нарушениями соответствующего порядка может вызвать у лиц 

негативные эмоции по отношению к праву, а во-вторых, надлежащим образом 

составленные правовые предписания могут оказывать воспитательное воздей-

ствие на лицо, имеющее такую специфическую форму деформации правосо-

знания, как перерождение правосознания, когда лицо использует знания закона 

и пробелы в нем для его обхода и уклонения от ответственности. 

Реализация воспитательной функции административного права тесно свя-

занна и с эффективной реализацией принципов юридической ответственности. 

Так, несоблюдение такого принципа юридической ответственности, как неот-

вратимость наказания способствует формированию определенных форм дефор-

маций правосознания, т.к. лицо не отвечает за свои противоправные действия.  

Не стоит забывать и о влиянии административной ответственности на 

правосознание лиц, которые не привлекаются к административной ответствен-

ности. Пример о неэффективной реализации принципа неотвратимости ответ-

ственности, который был приведен выше, может оказать влияние и на зако-

нопослушных граждан, у которых в лучшем случае могут возникнуть сомнения 

по поводу эффективности права, а в худшем они могут попытаться защитить 

свои права неправомерным способом. 

Для успешной реализации воспитательной функции права, необходимо 

наличие соответствующих правовых инструментов. Ученые, которые зани-

маются вопросом воспитательной функции права, к таким инструментам от-

носят определенные ограничения (запреты) и стимулы1. Административное 

право, несомненно, содержит в себе определенные ограничения (запреты), с 

помощью которых влияет на поведение людей посредством принуждения к вы-

полнению своих юридических обязанностей и привлечения правонарушителей 

к юридической ответственности, о которой говорилось выше. Что же касается 

стимулов и определенных дозволений, то в административном праве они тоже 

есть. Так, ст. 30.1 КоАП РФ содержит правовые предписания, которые позво-

ляют лицу обжаловать постановления по делу об административном правона-

рушении, т.е. выразить свое несогласие и отстоять свои права правомерным 

способом. Примером стимулирования правомерного осуществления деятельно-

сти в области предпринимательства можно рассматривать Указ Президента РФ 

от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли»2, который по своей сути стимулиро-

вал осуществление предпринимательской деятельности, освобождая от ряда 

платежей и пошлин.  

                                                      
1 Левина С.В. Воспитательная функция современного российского права (проблемы теории и практики): авто-

реф. дисс. … канд. юрид. наук. Курск, 2013. С. 18. 
2 О свободе торговли: Указ Президента РФ от 29.01.1992 № 65(ред. от 16.05.1997). Документ опубликован не 

был. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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На основании всего вышесказанного можно утверждать, что админи-

стративному праву несомненно присуща воспитательная функция, а ее суть за-

ключается во влиянии на правосознание граждан. При этом воспитательная 

функция и эффективная ее реализация на практике связанна с соблюдением 

принципов определенных институтов административного права и с осущест-

влением надлежащим образом привлечения к административной ответствен-

ности. Административное право имеет необходимые инструменты для реали-

зации воспитательной функции.  
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Согласно ст. 38 Конституции Российской Федерации, которая регламен-

тирует, что государство обязано защищать материнство, детство и семью.  
В соответствии с ч. 4 статьи 15 Конституции РФ «общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора»1.  

В соответствии с п. б ст. 37 Конвенции по правам ребенка, принятой в 
Нью-Йорке 20.11.1989 г. и ратифицированной РСФСР в 1990 году2, рассматри-
вается, что: «ни один ребенок не должен быть лишен свободы незаконным или 
произвольным образом. Арест, задержание ребенка осуществляются согласно 
закону и используются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно 
более короткого соответствующего периода времени».  

Необходимо отметить, что данная норма получила свое распространение 
в ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ3, на основании которой административный арест не мо-
жет применяться к лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет. 

Реализация норм международного права, является необходимым процес-
сом для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Однако, 
необходимо отметить, что эффективная деятельность отраслевого законода-
тельства России возможна только при корреспонденции в нее норм междуна-
родного права.  

Положения международных нормативных правовых актов нашли свое от-
ражение в федеральном законодательстве, а именно:  

                                                      

© Козырева А.А., 20231 

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

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // www.pravo.gov.ru 
2 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.), вступила в силу для 

СССР 15.09.1990 г.// www.pravo.gov.ru 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

27.01.2023)// www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


106 

– Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» характе-
ризует основные направления деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, определяет органы и учреждения си-
стемы профилактики, устанавливает основания проведения индивидуальной 
профилактической работы, определяет категории лиц, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, которые полностью со-
ответствуют п. 45 Руководящих принципов ООН1, сводятся к тому, что прави-
тельственные учреждения должны уделять первоочередное внимание планам и 
программам для молодежи и предоставлять соответствующий объем финансо-
вых средств, услуги, помещения и персонал для обеспечения надлежащего ме-
дицинского обслуживания, охраны психического здоровья, питания, жилья и 
оказания других соответствующих услуг, в том числе в области предупрежде-
ния злоупотребления наркотиками и алкоголем и лечения, обеспечивая, чтобы 
молодежь получала выделяемые на эти цели средства и использовала их в сво-
их интересах. 

– Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации», устанавливает основ-
ные принципы профилактики правонарушений, субъекты такой профилактики, 
определяя первоочередные направления их деятельности, а также права и обя-
занности субъектов профилактики. В нем выделены виды и формы профилак-
тического воздействия, он устанавливает организационные основы функциони-
рования системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ регламентирует основные принципы правоотношений в 
сфере образования, устанавливает государственные гарантии на образование, 
определяет систему образования и полномочия государственных органов вла-
сти, прописывает права, обязанности и ответственность обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей).  

Так, в п. 9 ст. 22 Федерального закона от № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» закреплено, что для обучающихся с девиантным (об-
щественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспита-
ния, обучения и требующих специального педагогического подхода, Россий-
ской Федерацией или субъектом Российской Федерации создаются образова-
тельные организации (специальные учебно-воспитательные учреждения откры-
того и закрытого типа), порядок направления в которые и условия пребывания 
в которых несовершеннолетних граждан определяются Федеральным законом 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних». Ст. 42 Федерального закона 
от № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» также регламентирует 
психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающим-
ся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации. 

                                                      
1 Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Руководящие 

принципы, принятые в Эр-Рияде): Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/112 от 14.12.1990 г. // 

www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
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– Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-
ФЗ регламентирует задачи и полномочия органов опеки и попечительства, 
определяет правовой статус опекунов и попечителей, их ответственность. Ор-
ганы опеки и попечительства участвуют в пределах своей компетенции в про-
ведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 
указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, если они являются си-
ротами либо остались без попечения родителей или иных законных представи-
телей, а также осуществляют меры по защите личных и имущественных прав 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

– Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 №995 (ред. от 
10.02.2020) «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»1, которое определяет основы организа-
ции деятельности комиссий, порядок их образования, виды, задачи и функции 
комиссий, полномочия членов комиссии, а также порядок оформления и испол-
нения, принятых комиссиями решений.  

Кроме федеральных законов, вопрос профилактики правонарушений рас-
сматривается в региональном законодательстве, например:  

– Закон Пермского края от 10.05.2017 № 91-ПК «О профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае», который 
содержит в себе принципы и задачи субъектов профилактики, определяет круг 
субъектов, а также прописывает меры по обеспечению прав несовершеннолет-
них в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. 

– Закон Пермской области от 05.09.2005 № 2441-539 (ред. от 07.03.2019) 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» (принят ЗС ПО 
19.08.2005) устанавливает основные задачи и направления комиссий по делам 
несовершеннолетних, определена система КДНиЗП и порядок их образования. 

Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» закрепляет разные кате-
гории объектов профилактического учета, на которых распространяется дея-
тельность субъектов, среди которых: 

1) безнадзорные или беспризорные; 
2) дети, находящиеся в социально-опасном положении. 
Семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где роди-
тели или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.  

Однако в образовательных организациях состоит на учете такая катего-
рия, как «дети группы риска», находящиеся в пограничном состоянии, которые 
могут совершить противоправное деяние и нуждаются в профилактической ра-
боте, но законодательно в Федеральном законе № 120-ФЗ «Об основах системы 

                                                      
1 Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав: По-

становление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995(ред. от 10.02.2020) // www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» данная 
категория не закреплена. 

«Дети группы риска» – это такая категория детей, которая требует особо-
го внимания со стороны педагогов, воспитателей и других специалистов.  

По мнению Л.Н. Антоновой: «дети и подростки группы риска–это лица, 
находящиеся в критической ситуации или в неблагоприятных условиях для 
жизни, испытывающие те или иные формы социальной дезадаптации, проявля-
ющие различные формы асоциального поведения»1. 

Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева дают следующие опре-
деление детям группы риска: «категория детей, которые в силу определенных 
обстоятельств жизни более других подвержены негативным внешним воздей-
ствиям со стороны общества и его криминальных элементов, ставшим причи-
ной дезадаптации несовершеннолетних»2. 

Г.Ф. Кумарина считает, что «дети риска – это дети, которые по состоянию 
здоровья, социального развития находятся как бы в пограничной зоне между 
полосами возрастной нормы и патологией (естественно, имеются в виду кон-
кретные недостатки развития в каждом частном случае)»3. Такой же точки зре-
ния придерживается и А.Д. Гонеев.  

Таким образом, дети «группы риска» – определенная группа несовершен-
нолетних, которая в силу жизненных обстоятельств, более подвержена нега-
тивному влиянию со стороны общества. 

Основная отличительная особенность детей «группы риска» заключается 
в том, что формально, юридически они могут считаться детьми, не требующие 
особых подходов (у них есть семья, родители, они посещают обычное общеоб-
разовательное учреждение), но фактически в силу причин различного характе-
ра, от них не зависящих, эти дети попали в ситуацию угрожающую их успеш-
ной социализации и самореализации, а иногда и безопасности.  

Факторами «риска» могут быть: 
– медико-биологические факторы; 
– социально-экономический фактор; 
– психологический фактор; 
– педагогический фактор. 
Разные ученые выделяют различные группы факторов, позволяющих от-

нести детей и подростков к данной категории.  
Так, по мнению Е.И. Казаковой, можно назвать три основные группы 

факторов риска, которые создают вероятностную опасность для ребенка: пси-
хофизические, социальные и педагогические (как особый вид социальных).  

В.Е. Летунова выделяет следующие группы факторов риска:  
– медико-биологические (группа здоровья, наследственные причины, 

врожденные свойства, нарушения в психическом и физическом развитии, усло-

                                                      
1 Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: федеральный уровень / Л.Н. Антонова. Москва: 

Просвещение, 2020. 
2 Социально-педагогическая поддержка детей группы риска. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведе-

ний// Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, Л.Ф. Дементьева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2020. – 256 с.  
3 Кумарина Г.Ф. Система школьного образования: профилактика деструктивного поведения детей // Социаль-

ная педагогика. 2019. №3.  
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вия рождения ребенка, заболевания матери и ее образ жизни, травмы внутри-
утробного развития и т.д.);  

– социально-экономические (многодетные и неполные семьи, несовер-
шеннолетние родители, безработные семьи, семьи, ведущие аморальный образ 
жизни; неприспособленность к жизни в обществе: бегство, бродяжничество, 
безделье, воровство, мошенничество, драки, убийства, попытки суицида, агрес-
сивное поведение, употребление спиртных напитков, наркотиков и т.д.);  

– психологические (отчуждение от социальной среды, неприятие себя, 
невротические реакции, нарушения общения с окружающими, эмоциональная 
неустойчивость, неуспех в деятельности, неуспех в социальной адаптации, 
трудности общения, взаимодействия со сверстниками и взрослыми и т.д.);  

– педагогические (несоответствие содержания программ образовательно-
го учреждения и условий обучения детей их психофизиологическим особенно-
стям, темпа психического развития детей и темпа обучения, преобладание от-
рицательных оценок, неуверенность в деятельности, отсутствие интереса к уче-
нию, закрытость для положительного опыта, несоответствие образу школьника 
и т.д.)1. 

Л.В. Мардахаев относит к группе риска группу, члены которой уязвимы 
или могут понести ущерб от определенных социальных обстоятельств или воз-
действий окружающей среды. Так группой риска он считает многодетные, не-
полные семьи; семьи, имеющие детей – инвалидов; детей, оставшихся без по-
печения родителей. Что касается детей, подростков группы риска, то к ним он 
относит детей, которые в силу различных причин генетического, биологическо-
го и социального свойства уже приходят в школу психически и соматически 
ослабленными, социально запущенными, с риском школьной и социальной дез-
адаптации2. 

Таким образом, на основании анализа мнения ученых и нормативных 
правовых актов, считаем необходимым внести следующие изменения: внести 
изменения в Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и дополнить ст. 1 
следующим содержанием: «дети группы риска – определенная группа несовер-
шеннолетних, которая в силу жизненных обстоятельств, более подвержена 
негативному влиянию со стороны общества». 

 

Литература: 

 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 (в ред. от 01.07.2020) // Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г.), вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.// www.pravo.gov.ru 

                                                      
1 Валеева Н.Ш., Фаттахова Г.З. Дети группы риска – актуальная проблема современного общества // Вестник 

Казанского технологического университета. 2007. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deti-gruppy-riska-

aktualnaya-problema-sovremennogo-obschestva (дата обращения: 30.09.2023). 
2 Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. – М.: Гардарики, 2020. С. 132–133. 

http://www.pravo.gov.ru/


110 

3. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности сре-
ди несовершеннолетних (Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде): Резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН 45/112 от 14.12.1990 г.// www.pravo.gov.ru 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.01.2023) // www.pravo.gov.ru  

5. Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав: Постановление Правительства РФ от 
06.11.2013 № 995(ред. от 10.02.2020) // www.pravo.gov.ru 

6. Валеева Н.Ш., Фаттахова Г.З. Дети группы риска – актуальная про-
блема современного общества // Вестник Казанского технологического универ-
ситета. 2007. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deti-gruppy-riska-
aktualnaya-problema-sovremennogo-obschestva (дата обращения: 30.09.2023). 

7. Кумарина Г.Ф. Система школьного образования: профилактика де-
структивного поведения детей // Социальная педагогика. 2019. №3.  

8. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. – М.: Гардарики, 
2020, стр. 132-133. 

9. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: федераль-
ный уровень / Л.Н. Антонова. – Москва: Просвещение, 2020. 

10. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска. Учеб. по-
собие для студ. высш. пед. учеб. заведений// Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, 
Л.Ф. Дементьева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. 
– 256 с.  

 

 

 
1О.О. Колесников 

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

административного и конституционно права Г.Г. Михалева 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
 

Аннотация. Муниципальный контроль Российской Федерации регулиру-
ется Федеральным законом «О государственном и муниципальном контроле», в 
2022 и 2023 году в настоящий закон были приведены дополнения, утверждён-
ные Постановлением Правительства «Об особенностях организации и осу-
ществления государственного, муниципального контроля». 

Ключевые слова: муниципальный контроль, публичная власть, контроль-
но-надзорные органы. 

 

Муниципальный контроль в публичной власти относится к системе 

надзора и контроля, осуществляемому муниципальными органами над деятель-
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ностью государственных и муниципальных организаций на местном уровне. Он 

направлен на обеспечение прозрачности, эффективности и ответственности в 

использовании бюджетных средств. Муниципальный контроль включает в себя 

такие функции как: 

1. Финансовый контроль 

2. Юридический контроль 

3. Организационный контроль 

4. Общественный контроль 

Муниципальный контроль охватывает различные области деятельности, 

включая управление муниципальным имуществом, финансовое управление, 

строительство и благоустройство, охрану окружающей среды и другие. Основ-

ная цель муниципального контроля состоит в предотвращении нарушений прав 

граждан и организаций, а также в обеспечении законности во всех процессах, 

связанных с жизнью города. Муниципальные органы осуществляют муници-

пальный контроль, что подразумевает использование своих полномочий и ре-

сурсов для контроля. Они не только выявляют нарушения, но также принимают 

меры для устранения их последствий, назначают административные наказания 

и контролируют соблюдение законодательства и других соответствующих 

норм. 

Реформа Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"1 

подразумевает введение ограничений на реализацию плановых контрольно-

надзорных мероприятий сужая их, ключевыми можно выделить ряд следующих 

мероприятий: допуск санитарно-эпидемиологического и пожарного контроля 

муниципальных организаций, осуществляющих: обучение, отдых, питание для 

детей, родильных домов, обеспечение проживания, так же за исключением по-

жарного надзора-водоснабжения.2 

Так же в области промышленной безопасности контрольно-надзорные 

мероприятия производятся в отношении производств II класса 3опасности. 

Необходимым условием для реализации внеплановых контрольных меро-

приятий, в соответствии с настоящим постановлением являются: 

1. Условие согласования с органами Прокуратуры при крайней необхо-

димости, выраженной угрозой жизни граждан или обороне страны 

2. По поручению Президента РФ, Председателя Правительства РФ или 

по требованию прокурора по обоснованию поступившего к ним обращения 

граждан. 

Данное постановление утверждает ограниченный порядок проведения 

проверок и фактически снижает контроль за различными отраслями не входя-
                                                      
1 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» // https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_ 

358750/d265eee6ccbea0bbf4418cc8a0c7ab0ada100960/ 
2 Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 (ред. от 10.10.2023) «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» // https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_411233/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100086 
3 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 15234/bc551f26b4d69219d8af 

5d5c047e57fcb54838d8/ 

https://www.consultant.ru/document/
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щими в данный список, исходя из реформы 1 июля 2021 года, можно сделать 

вывод, о возможности возникновения пробелов за надзором деятельности ком-

паний и муниципальных образований, что может повлечь за собой упущение 

мер стимулирования добросовестных исполнителей, так и возможность вы-

явить недобросовестное исполнение обязательств, в последствии создающие 

характерные проблемы реализации обязанностей на муниципальном уровне. 

Риск-ориентированный подход1, который в настоящий момент использу-

ется контрольно-надзорными органами и задействует принцип приведения пла-

новых контрольно-надзорных мероприятий, в настоящий момент ограничен в 

применении превентивных мер по урегулированию деятельности организаций, 

реализующих свои обязанности не добросовестно. 

Сопоставляя методы поведения контрольно-надзорных мероприятий му-

ниципальными органами, а также приведённые изменения Постановлением 

правительства можно сделать вывод о затруднениях в области реализации кон-

трольных функций должным образом и возможном возникновении неблагопри-

ятных последствий использования организациями государственного бюджета 

недобросовестно, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

необходимости дополнения Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 

336, Статья 3, возможностью проведения внеплановых проверок, в отношении 

субъектов ранее недобросовестно исполняющих свои обязанности изложив 

данное дополнение следующим образом: « г) При условии если до вступления 

настоящего постановления в силу за лицом было зафиксировано недобросо-

вестное исполнение обязательств».  
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Аннотация. В настоящее время проблема экологической безопасности 

является одной из наиболее актуальных и обсуждаемых тем в обществе. В свя-
зи с этим, все большее внимание уделяется вопросам регулирования экологиче-
ских правонарушений и привлечения к ответственности за них нарушителей. В 
данной статье будет рассмотрена тема административной ответственности за 
экологические правонарушения касательно использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий РФ. 

Ключевые слова: экологические правонарушения, особо охраняемые 
природные территории, административная ответственность. 

 
Одним из важных аспектов экологической безопасности является сохра-

нение и охрана особо охраняемых природных территорий (далее по тексту 
«ООПТ») Российской Федерации. ООПТ – это природные территории, на кото-
рых сохраняются уникальные экосистемы, редкие и исчезающие виды живот-
ных и растений, а также объекты природного наследия культурного значения. 

Существует несколько категорий ООПТ в России: 
1) Заповедники – это территории, на которых запрещена любая хозяй-

ственная деятельность, кроме научных и туристических целей. Заповедники со-
здаются для сохранения уникальных природных комплексов и биологического 
разнообразия; 

2) Национальные парки – это территории, на которых ограничена хозяй-
ственная деятельность, но разрешены туристические и научные мероприятия. 
Национальные парки создаются для сохранения природных ландшафтов, а так-
же для развития экотуризма; 

3) Природные парки – территории, на которых разрешена хозяйственная 
деятельность, но только с учетом сохранения природы и биологического разно-
образия; 

4) Заказники – территории, на которых запрещена любая хозяйственная 
деятельность, кроме научных и экологических мероприятий; 

5) Биосферные заповедники – территории, на которых проводятся науч-
ные исследования и экологические мероприятия, а также разрешена экологиче-
ски безопасная хозяйственная деятельность; 

6) Памятники природы – отдельные объекты природного наследия, кото-
рые имеют особую научную, экологическую или культурную ценность1. 
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В России законодательство об охране ООПТ основывается на Федераль-
ном законе «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 
1995 года. Закон устанавливает правовой режим ООПТ, определяет порядок со-
здания и ликвидации таких территорий, а также устанавливает меры по охране 
и использованию природных ресурсов на этих территориях2. 

Согласно закону, органы государственной власти имеют право устанав-
ливать различные категории ООПТ, включая городские леса и парки, зеленые 
зоны, памятники садово-паркового искусства, биостанции, микрозаповедники, 
охраняемые природные ландшафты, речные системы, береговые линии и дру-
гие. В России существует более 250 различных категорий ООПТ, которые мо-
гут иметь федеральное, региональное или местное значение. 

К нарушениям охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий относят следующие пункты: 

1) незаконная рубка леса; 
2) браконьерство и незаконная охота; 
3) нарушение правил посещения ООПТ; 
4) загрязнение природной среды; 
5) незаконный отлов и торговля дикими животными и растениями; 
6) незаконная эксплуатация природных ресурсов; 
7) незаконное строительство на территории ООПТ; 
8) нарушение режима охраны и контроля за ООПТ; 
9) незаконное использование транспорта на территории ООПТ3. 
10) другие нарушения, связанные с охраной природы и биоразнообразия. 
За нарушение правил охраны особо охраняемых природных территорий 

предусмотрена административная ответственность. Конкретные меры наказа-
ния зависят от характера нарушения и могут включать штрафы, администра-
тивный арест, конфискацию имущества и возмещение ущерба. Например, за 
незаконную рубку леса на территории заповедника или национального парка 
может быть назначен штраф в размере от 50 до 500 тысяч рублей для физиче-
ских лиц и от 200 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц. 

Важную роль в регулировании ответственности за нарушение правил 
охраны и использования ООПТ играет и КоАП РФ, который устанавливает ад-
министративную ответственность за нарушение правил охраны и использова-
ния природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. 

Согласно ст. 8.39 КоАП РФ нарушение установленного режима или иных 
правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на 
территориях государственных природных заповедников, национальных парков, 
природных парков, государственных природных заказников, а также на терри-
ториях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых 

                                                                                                                                                                                
1 Мышкинский муниципальный район: официальный сайт. – Мышкин, 2022. – URL: http://myshkinmr.ru/ 

rus/publs/prirod-ohran/2022-04/article2565.html (дата обращения: 25.10.2023). – Режим доступа: свободный. – 

Текст: электронный. 
2 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ (последняя ре-

дакция) // Российская газета. № 57 22.03.1995. 
3 Ответственность за нарушение режима на ООПТ: [электронный ресурс]. – Краснослободск, 2022. – URL: 

https://krasnoslobodsk-admin.ru/novosti-poseleniya/item/2520-otvetstvennost-za-narushenie-rezhima-na-oopt#:~:text=З 

(дата обращения: 23.10.2023). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
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природных территориях либо в их охранных зонах влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб. с конфиска-
цией орудий совершения административного правонарушения и продукции не-
законного природопользования или без таковой; на должностных лиц – от 
15 тыс. до 20 тыс. руб. с конфискацией орудий совершения административного 
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без тако-
вой; на юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. руб. с конфискацией орудий 
совершения административного правонарушения и продукции незаконного 
природопользования или без таковой1. 

Важно заметить, что в сфере защиты ООПТ существуют крайне значи-
тельные проблемы. Одной из основных является недостаточное финансирова-
ние и недостаток квалифицированных кадров. В результате этого многие тер-
ритории не получают необходимого ухода и контроля, что может привести к 
нарушению экосистем и угрозе для животных и растительности. Кроме того, 
часто возникают конфликты между интересами защиты природы и экономиче-
скими интересами, например, в случае строительства инфраструктуры или до-
бычи полезных ископаемых на территориях ООПТ. Некоторые ООПТ также 
страдают от незаконной вырубки лесов, браконьерства и других форм наруше-
ния законодательства о защите природы. 

Необходимо внести законодательные правки, которые регулировали бы 
не только прямое негативное воздействие на особо охраняемые природные тер-
ритории, но и косвенное, например, непрофессиональный уход за территорией. 

Таким образом, делая вывод по данной работе, следует отметить, что 
охрана ООПТ является важным аспектом экологической безопасности России, 
и требует строгого соблюдения законодательства и ответственности за его 
нарушение. 
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Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию роли Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), который выступает 

основный субъектом, осуществляющим государственную контрольно-

надзорную деятельность в сфере охраны интеллектуальной собственности Рос-

сийской Федерации. Аспектами исследования является выявление предмета 

государственного контроля (надзора), определение мероприятий, проводимых 

Роспатентом в области реализации контрольно-надзорных полномочий, их гра-

ниц и пределов, обозначение субъектов, на которых направлены соответству-

ющие мероприятия. 

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, Российская Феде-

рация как правообладатель, результаты интеллектуальной деятельности. 
 

Согласно ст. 44 Конституции интеллектуальная собственность охраняется 

законом, из чего следует, что любое лицо, являющееся правообладателем впра-

ве претендовать на защиту своих интеллектуальных прав и законных интересов 

со стороны государства. Стоит разграничивать охрану прав и их защиту. Разде-

ляя позицию Э.П. Гаврилова, мы характеризуем охрану, как установление об-

щего правового режима, а под защитой подразумеваем меры, которые приме-

няются в случае нарушения прав1. Правовая охрана осуществляется в отноше-

нии нематериальных объектов интеллектуальной собственности. Среди спосо-

бов защиты результатов интеллектуальной деятельности следует выделять са-

мозащиту, устанавливаемую гражданско-правовым договором, а также граж-

данско-правовую, административно-правовую и уголовно-правовую охрану.  

Административно-правовую охрану интеллектуальной собственности мы 

трактуем, как осуществляемую уполномоченными субъектами деятельность по 

обеспечению соблюдения интеллектуальных прав, предотвращению их нару-

шения и восстановлению нарушенных прав, реализуемая с помощью админи-

стративно-правовых механизмов. Осуществление государством администра-

тивно-правовой охраны реализуется через контрольно-надзорную деятельность. 

Стоит уделить внимание понятиям «контроль» и «надзор», мнение о тож-

дественности, которых неоднозначно. Поскольку законодатель не разграничи-

вает данные понятие, а употребляет их как синонимичные, а именно в названии 
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закона Федеральный закон от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» № 248-ФЗ, то и в 

данной статье будет использоваться следующий подход. 

Одним из направлений контрольно-надзорной деятельности в области 

административно-правовой охраны является государственный контроль 

(надзор) в сфере использования объектов интеллектуальной собственности, па-

тентов и товарных знаков, и результатов интеллектуальной деятельности. Ос-

новным субъектом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

Российской Федерации, является Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (далее Роспатент)1. Роспатент выступает правопреемником Фе-

деральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам. В связи с тем, что Роспатент находится в ведении Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации, то руководство его деятельностью 

осуществляет Правительство Российской Федерации.  

Российская Федерация как публично-правовое образование, обладающее 

правосубъектностью, может выступать как правообладатель результатов интел-

лектуальной деятельность (РИД): 

1) военного назначения – РИД, созданные для производства продукции 

военного назначения и не предназначенные для общегражданского применения; 

2) специального назначения –РИД, используемые в интересах нацио-

нальной безопасности и охраны правопорядка и не предназначенные для обще-

гражданского применения; 

3) двойного назначения – РИД, относящийся к технологиям или к важ-

ным частям таких технологий; 

4) гражданского назначения – РИД, созданные для использования при 

производстве продукции гражданского назначения. 

Роспатент призван охранять права Российской Федерации как правообла-

дателя, реализовывая функции по контролю (надзору), предусмотренные По-

становлением Правительства РФ «О Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности»2. Предмет государственного контроля (надзора) можно обозна-

чить как соблюдение заказчиками, исполнителями требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере правовой охраны и исполь-

зования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, 

созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том чис-

ле за счет субсидий. Одним из контрольно-надзорных мероприятий, осуществ-

ляемых Роспатентом, является проведение проверок3. Проверки проводятся в 

отношении:  

                                                      
1 Общие сведения // Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) // URL: 

https://rospatent.gov.ru/ru/about (дата обращения: 28.09.2022). 
2 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» (вместе с «Положением о Федеральной службе 

по интеллектуальной собственности»): Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 №218 (ред. от 

21.04.2022) // Собрание законодательства РФ, 02.04.2012, №14, ст. 1627. 
3 Контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования РИД, созданных за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета // Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) // URL: 

https://rospatent.gov.ru/ru/activities/control-and-supervision-in-the-sphere-of-legal-protection (дата обращения: 

07.10.2022).  
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1) государственных заказчиков (государственные органы, федеральные 

казенные учреждения, органы управления государственными внебюджетными 

фондами, Государственная корпорация «Росатом»), которые размещают зака-

зы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ гражданского назначения; 

2) организаций, которые являются исполнителями государственных кон-

трактов и договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения. 

В области государственного контроля (надзора) в сфере правовой охраны 

и использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специ-

ального и двойного назначения правовую защиту интересов Российской Феде-

рации выполняет Федеральное агентство по правовой защите результатов ин-

теллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения 

при Министерстве юстиции Российской Федерации (ФГУ «ФАПРИД»), кото-

рое находится в подведомственном подчинении Роспатента1.  

Согласно п.74 ч.2 ст. 28.3 КоАП РФ должностные лица органов, уполно-

моченных в области правовой защиты результатов интеллектуальной деятель-

ности военного, специального и двойного назначения, наделены полномочиями 

по составлению протоколов об административных правонарушениях в случаях: 

1) Нарушения законодательства об экспортном контроле в случае осу-

ществления внешнеэкономических операций с товарами, информацией, рабо-

тами, услугами либо результатами интеллектуальной деятельности (правами на 

них), которые могут быть использованы при создании оружия массового пора-

жения при совершении террористических актов (ч. 1 ст.14.20 КоАП РФ); 

2) Невыполнения в установленный срок законного предписания органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства (ч. 1 ст. 

19.5 КоАП РФ); 

3) Непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения (ст.19.6 КоАП РФ); 

4) Непредставления или несвоевременного представления, представле-

ния сведений в неполном объеме или в искаженном виде в орган (должностно-

му лицу), осуществляющему контроль (надзор), сведений, представление кото-

рых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности (ст. 19.7 КоАП РФ). 

Согласно п. 75 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ должностные лица органов, упол-

номоченных в области защиты патентных прав, наделены полномочиями по со-

ставлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, а также в случаях: 

1) Незаконного использования изобретения, полезной модели либо про-

мышленного образца, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 
                                                      
1 Общие сведения // Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности 

военного, специального и двойного назначения URL: https://www.faprid.ru/o-fgbu-faprid/obshhie-svedenija/ (дата 

обращения: 07.10.2022). 
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ст. 14.33 КоАП РФ, разглашения без согласия автора или заявителя их сущно-

сти до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или 

принуждение к соавторству (ч.2 ст. 7.12); 

2) Нарушения установленного порядка патентования объектов промыш-

ленной собственности в иностранных государствах (ст. 7.28 КоАП РФ). 

В связи вышесказанным можно прийти к следующим заключениям. Бла-

годаря осуществлению Роспатентом контрольно-надзорной деятельности обес-

печивается государственная поддержка в области охраны объектов интеллекту-

альной собственности. Основным субъектом, на который направлена контроль-

но-надзорная деятельность Роспатента выступает Российская Федерация как 

правообладатель результатов интеллектуальной деятельность. Функции по кон-

тролю (надзору) осуществляются в сфере правовой охраны и использования ре-

зультатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специаль-

ного и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета. Должностные лица Роспатента наделены полномочиями по 

проведению проверок, а также составлению протоколов об административных 

правонарушениях в случаях, предусмотренных КоАП РФ. 
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Аннотация. Фармацевтическая деятельность является важной составля-

ющей системы здравоохранения, обеспечивающая население необходимыми ле-
карственными средствами. Государственное регулирование этой сферы призвано 
создать условия для развития фармацевтического рынка и защиты прав граждан 
в области здравоохранения. Ежедневно сталкиваясь с фармацией, нельзя обой-
тись без вмешательства государства, устанавливающего требования к лекар-
ственным средствам и осуществляющего контроль и надзор в этой сфере. 
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оборот лекарственных средств, фармаконадзор.  

 
С результатами фармацевтической деятельности так или иначе сталкивает-

ся каждый человек – в профилактических или лечебных целях. Это главным об-
разом обуславливает необходимость её регулирования со стороны государства, 
ведь далеко не каждый имеет образование в этой области, чтобы самостоятельно 
изготовить лекарство, а потому, приходя в аптеку, человек должен получить ка-
чественный препарат, поскольку от этого зависит его жизнь и здоровье. 

Право на охрану здоровья закреплено в части 1 статьи 41 Конституции 
Российской Федерации и конкретизируется в части 2 статьи 18 ФЗ №323 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В последней 
устанавливается, что право на охрану здоровья обеспечивается в том числе и 
производством и реализацией качественных, безопасных и доступных лекар-
ственных препаратов. Специальным федеральным законом, регулирующим об-
ращение лекарственных средств, является ФЗ №61 «Об обращении лекарствен-
ных средств» (далее – 61-ФЗ)1. 

Исходя из смысла части 1 статьи 1 61-ФЗ, под обращением лекарствен-
ных средств следует понимать отношения по разработке, доклиническим ис-
следованиям, клиническим исследованиям, экспертизе, государственной реги-
страции, стандартизации и с контроля качества, производству, изготовлению, 
хранению, перевозке, ввозу и вывозу из Российской Федерации (далее – РФ), 
рекламе, отпуску, реализации, передаче, применению, уничтожению лекар-
ственных средств. Вышеуказанные отношения являются наиболее значимыми в 
обороте лекарств, а потому они подпадают под регулирование 61-ФЗ. Тут же 

                                                      

© Ларионов Д.С., 2023 
 
1 Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 № 547 (ред. от 03.08.2023) «Об утверждении Положения о 

лицензировании фармацевтической деятельности» // Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 05.04.2022. 
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следует отметить, что российское законодательство дифференцирует производ-
ство лекарственных средств и фармацевтическую деятельность – это разные 
виды деятельности, на которые требуются разные лицензии. Лицензию на пер-
вое следует получать производителю лекарственных средств, а на второе, 
например, – аптеке. 

Положению подпункта «ж» статьи 72 Конституции РФ о нахождении в 
совместном ведении РФ и субъектов РФ координации вопросов здравоохране-
ния корреспондируют нормы главы 2 61-ФЗ, распределяющие полномочия фе-
деральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов РФ при обращении лекарственных средств. На данный момент в ста-
тье 5 61-ФЗ содержится 29 соответствующих полномочий федеральных органов 
исполнительной власти, такие как: 

1) проведение в Российской Федерации единой государственной полити-
ки в области обеспечения лекарственными препаратами; 

2) государственная фармакопея, в частности, относящаяся к полномочи-
ям Минздрава России; 

3) осуществление федерального государственного контроля (надзора) в 
сфере обращения лекарственных средств, в том числе осуществление фармако-
надзора; 

4) лицензирование производства лекарственных средств, в том числе фе-
деральный государственный лицензионный контроль деятельности по произ-
водству лекарственных средств, периодическое подтверждение соответствия 
лицензиата, имеющего лицензию на производство лекарственных средств, и 
фармацевтической деятельности; 

5) государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение гос-
ударственного реестра лекарственных средств; 

6) иные полномочия, поименованные в статье 5 61-ФЗ1. 
По перечисленным выше полномочиям можно прийти к выводу, что Рос-

сийской Федерации отданы наиболее важные и значимые полномочия при об-
ращении лекарственных средств, в сравнении с субъектами РФ, которым стать-
ёй 6 прямо предоставлены лишь 4 полномочия, касающиеся региональных про-
грамм, контроля цен лекарственных препаратов, включенных в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и формы рецеп-
тов на лекарственные препараты. 

Одним из важнейших аспектов государственного регулирования в сфере 
обращения лекарственных средств является лицензирование, осуществляемое в 
соответствии с ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
устанавливающим общий порядок выдачи лицензий, 61-ФЗ, устанавливающим 
особенности лицензирования фармацевтической деятельности и производства ле-
карственных средств и контроля в сфере обращения лекарственных средств, а 
также постановлением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №547 «Об утвер-
ждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности» и поста-
новлением Правительства РФ от 6 июля 2012 г. №686 "Об утверждении Положе-

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

рации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 

31.07.2020.  
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ния о лицензировании производства лекарственных средств". Лицензирование 
фармации заслуживает отдельного исследования, поскольку это сложный процесс, 
имеющий ряд специфических особенностей, например, касающихся производства 
спирта этилового или оптовой торговли лекарственными средствами. 

Другим крайне важным аспектом является государственный контроль в 
сфере обращения лекарственных средств. Он регулируется положениями 61-
ФЗ, ФЗ №248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 29 
июня 2021 года №1049 «О федеральном государственном контроле (надзоре) в 
сфере обращения лекарственных средств» (далее – постановление Правитель-
ства)1. Пункт 3 последнего устанавливает, что в зависимости от сферы приме-
нения лекарственных средств – медицинское либо ветеринарное применение – 
государственный контроль осуществляют Федеральная служба по надзору в 
сфере здравоохранения и ее территориальные органы и Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальные органы соот-
ветственно. Этим же постановлением устанавливается периодичность кон-
трольных мероприятий.  

Контроль в сфере обращения лекарственных средств направлен на со-
блюдение контролируемыми лицами лицензионных и иных требований, уста-
новленных ФЗ-61, а также постановлением Правительства. Он включает в себя 
такие контрольные мероприятия как документарная проверка; выездная про-
верка; выборочный контроль качества; контрольная закупка; инспекционный 
визит; наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг без-
опасности) (фармаконадзор). На последнем следует остановиться по подробнее. 

Фармаконадзор – это вид деятельности по мониторингу эффективности и 
безопасности лекарственных препаратов, направленный на выявление, оценку и 
предотвращение нежелательных последствий применения лекарственных пре-
паратов, следует из легального определения, которое даёт пункт 52.1 статьи 4 
61-ФЗ. Фармаконадзор, являясь частью государственного контроля в сфере об-
ращения лекарственных средств, обязателен для препаратов, находящихся в 
обращении в РФ. Он производится путём анализа различной информации о ле-
карственном препарате: побочные действия, нежелательные реакции, индиви-
дуальная непереносимость, отсутствие эффективности препарата, особенности 
его взаимодействия с другими лекарственными препаратами и иные важные 
сведения, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью при примене-
нии лекарственного средства. Результатом фармаконадзора может стать при-
остановление применения лекарственного препарата или возобновление тако-
вого, внесение изменений в инструкцию по применению лекарственного препа-
рата и изъятие из обращения. Приостановление применения препарата возмож-
но в случае выявления информации о несоответствии лекарственного препарата 
установленным требованиям или несоответствии данных об эффективности и 
безопасности лекарственного препарата данным, содержащимся в инструкции 
по его применению. 

                                                      
1 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ // Российская 

газета. 06.05.2011. № 97. 
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В случаях нарушения законодательства РФ при обращении лекарствен-
ных средств, субъекты, допустившие соответствующие нарушения, несут уста-
новленную законодательством ответственность. Сюда входят меры ответствен-
ности, предусмотренные 61-ФЗ и указанные в абзаце выше, а также меры адми-
нистративной, уголовной и гражданско-правовой ответственности.  

Так, за осуществление фармацевтической деятельности лицом, не имею-
щим соответствующей лицензии, если это повлекло по неосторожности причи-
нение вреда здоровью человека или смерть, уголовная ответственность преду-
смотрена частями 1 и 2 статьи 235 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). 
Производство лекарственных средств или медицинских изделий без лицензии 
также запрещено – наказание устанавливает статья 235.1 УК РФ. Статья 238.1 
УК РФ содержит составы обращения фальсифицированных, недоброкачествен-
ных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 
оборот фальсифицированных биологически активных добавок в крупном раз-
мере (свыше 100 000 рублей), а подделка документов на лекарственные сред-
ства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или меди-
цинских изделий наказывается в соответствии со статьёй 327.2 УК РФ1.  

Нормы Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – Ко-
АП РФ) также устанавливают ответственность за ряд правонарушений в сфере 
обращения лекарственных средств. Например, статья 14.4.2 КоАП РФ, которая 
так и называется – нарушение законодательства об обращении лекарственных 
средств. Или статья 6.33 КоАП РФ, устанавливающая ответственность за дея-
ния, указанные в статье 238.1 УК РФ, но без признака крупного размера (до 
100 000 рублей). 

61-ФЗ и гражданским законодательством предусмотрена возможность 
возмещения вреда, причинённого здоровью граждан вследствие применения 
недоброкачественного лекарственного препарата или недостоверной информа-
ции из инструкции к лекарственному препарату. В вышеописанных случаях 
возместить вред обязан производитель. Обязанность возместить вред, причи-
нённый препаратом, пришедшим в негодность из-за нарушения правил хране-
ния, отпуска, изготовления и оптовой торговли, ложится на соответствующую 
организацию или лицо, допустившим продажу или отпуск такого лекарственно-
го препарата. 

Резюмируя, стоит отметить, что на данный момент в Российской Федера-
ции государственное регулирование фармацевтической деятельности способно 
обеспечить потребность общества в достаточно качественном и доступном ле-
карственно обеспечении. Это проявляется, в первую очередь, в широкой норма-
тивной базе, детально регулирующей многие аспекты фармацевтической дея-
тельности. Так, чтобы выпустить на российский рынок лекарственный препа-
рат, необходимо обладать весьма внушительным ресурсом, чтобы обеспечить 
безопасность и эффективность этого препарата. Всё это обеспечивается мерами 
ответственности, что должно стремиться исключить из оборота недоброкаче-
ственные и, порой, опасные лекарства. Однако нельзя не отметить, что многие 

                                                      
1 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

// Российская газета. 23.11.2011. № 263. 
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вопросы в сфере регулирования обращения лекарственных средств остаются 
дискуссионными. Например, мы считаем недостаточно урегулированным во-
просы гомеопатических препаратов – на рынке лекарственных средств можно 
найти препараты, фактически являющиеся таковыми, но не имеющие установ-
ленной законом маркировки и находящиеся там много лет. 

Важность государственного регулирования оборота лекарственных 
средств трудно недооценить – не каждый человек обязан иметь соответствую-
щее образование и досконально разбираться в фармацевтике, а поскольку это 
оказывает большое воздействие на жизнь и здоровье граждан, государство обя-
зано брать под свой контроль эту сферу.  
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Исследуя тему правового регулирования государственного контроля 

(надзора) следует вывод о том, что указанная сфера претерпевает существенные 

изменения в след за изменением соответствующих общественных отношений.  

Так на смену ранее действовавшему Федеральному закону от 26 декабря 

2009 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля1» пришел Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации2» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).  

Вступивший в силу в полной мере с 1 января 2023 года Федеральный за-

кон определил процедуру проведения соответствующей деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления. Установлен приоритет 

профилактических мероприятий над непосредственно контрольным (надзорным) 

мероприятиями, применяется новая риск-ориентированная модель, существенно 

расширен перечень контрольных (надзорных) мероприятий, значительно возрос-

ла степень цифровизации деятельности органов публичной власти.  

С принятием нового Федерального закона, регулирующего надзорную де-

ятельность государственных и муниципальных органов также изменения пре-

терпели иные нормативные правовые акты.  

Так из Жилищного кодекса Российской Федерации убрали положения, 

предусматривающие проведение внеплановых выездной и документарной про-

верок в рамках государственного жилищного контроля, муниципального жи-

лищного контроля, лицензионного контроля за осуществлением предпринима-

                                                      

© Лоншаков А.О., 2023 
1 Федеральный закон от 26 декабря 2009 г. № 294-ФЗ (ред. от 24.07.2023) О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-

го контроля // Российская газета, № 266, 30.12.2008.  
2 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ (ред. от 04.08.2023) О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации // Российская газета, № 171, 05.08.2020.  



126 

тельской деятельности по управлению многоквартирными домами без согласо-

вания с органами прокуратуры.  

Устанавливая правовое регулирование контрольной (надзорной) деятель-

ности в целом, Федеральный закон № 248-ФЗ не может учитывать специфику 

каждого конкретного вида контроля. В связи с чем в ряде случаев законодатель 

пользуется бланкетными нормами. 

В силу положения части 1 статьи 76 Федерального закона № 248-ФЗ под 

осмотром понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в 

проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), про-

изводственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без 

вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции 

(товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых 

объектов и их частей иными способами. 

Так в силу положения 4 статьи 76 Федерального закона № 248-ФЗ уста-

новлено, что «если иное не предусмотрено федеральным законом о виде кон-

троля, осмотр не может проводиться в отношении жилого помещения». 

Таким образом по общему правилу положениями действующего феде-

рального законодательства, регулирующего надзорную деятельность, проведе-

ние осмотра жилых помещений не допускается.  

Следует отметить что такое ограничение коррелирует положениям 25 

статьи Конституции Российской Федерации,  

Применительно к государственному жилищному надзору, муниципаль-

ному жилищному надзору, лицензионному контролю за осуществлением пред-

принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами та-

ким нормативным актом является Жилищный кодекс Российской Федерации.  

Ранее действовавший Жилищный кодекс предусматривал процедуру про-

ведения контрольных мероприятий, в том числе устанавливал право должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение проверок при предъявлении служеб-

ного удостоверения проводить осмотр жилых помещений. 

Следовательно, указанные положения Федерального закона № 248-ФЗ от-

сылают к положениям Жилищного кодекса Российской Федерации, утратив-

шим силу в связи с реформой контрольной (надзорной) деятельности. 

Указанным пробелом в соответствующем правовом регулировании созда-

ется неопределенность, затрагивающая деятельность контрольных (надзорных) 

органов, подконтрольных субъектов, органов прокуратуры, осуществляющих 

согласование проведение соответствующих мероприятий.  

Вместе с тем в предмет государственного жилищного надзора, легально 

уставленного 20 статьей Жилищного кодекса Российской Федерации, неизмен-

но входит соблюдение обязательных требований к использованию и сохранно-

сти жилых помещений, порядку перепланировки и (или) переустройства поме-

щений в многоквартирных домах. 

Проведение контрольных (надзорных) мероприятий соблюдения указан-

ных требований неразрывно связано с необходимостью осмотра жилых поме-

щений, без его проведения не представляется возможным.  
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Так в качестве примера можно привести материалы судебной практики о 

признании незаконным решения заместителя прокурора Пермского края об от-

казе в согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) ме-

роприятия, состоявшиеся по административному иску Инспекции государ-

ственного жилищного надзора Пермского края (далее – Инспекция). 

В Инспекцию поступило обращение граждан по вопросу о ненадлежащем 

содержании жилого помещения, а именно о том, что квартира «находится в ан-

тисанитарном состоянии, а именно: загрязнение, наличие насекомых (тараканы, 

клопы, блохи), сильный запах, мусор», собственник помещения «со свалки 

несет в квартиру вещи (выброшенный хлам) и всячески способствует развитию 

антисанитарии», «размножает насекомых, которые мигрируют к соседям пере-

нося различные инфекции».  

В связи с чем Инспекцией принято решение о проведении в отношении 

собственников квартиры контрольного (надзорного) мероприятия, соответ-

ствующее решение направлено на согласование в адрес прокуратуры Пермско-

го края. 

Решением заместителя прокурора Пермского края проведение указанного 

мероприятия было не согласовано с мотивировкой о невозможности проведе-

ния контрольного (надзорного) мероприятия с учетом вышеуказанных положе-

ний Федерального закона № 248-ФЗ.  

В связи с чем Инспекция обратилась с соответствующим иском в Ленин-

ский районный суд города Перми, которой решением от 13 сентября 2023 года 

по делу № 2а-35381 оставил административные исковые требования Инспекции 

без удовлетворения. Решение суда мотивировано отсутствием прямого указа-

ния закона в 20 статьи Жилищного кодекса Российской Федерации на возмож-

ность проведения осмотра.  

Не согласившись с указанным решением Инспекция обратилась в суд 

апелляционной инстанции.  

Так апелляционным определение Пермского краевого суда от 11 января 

2023 года по делу № 2а-3538/2022, 33а-234/20232 требования Инспекции удо-

влетворены, решение об отказе в согласовании проведения соответствующего 

мероприятия прокуратуры Пермского края признано незаконным. Суд указал, 

что соответствующее право на осмотр жилого помещения прямо предусмотре-

но Жилищным кодексом Российской Федерации, определяется полномочиями 

органов государственного жилищного надзора, направленными на выявление и 

пресечение соответствующих нарушений.  

Кроме того, в решении указано, что иное толкование существа указанных 

норм, неверно примененное органами прокуратуры, судом первой инстанции, 

не только противоречит их действительному смыслу, но и приводит к незакон-

ному бездействию соответствующих государственных органов. Что в свою оче-

редь влечет развитие неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обста-

новки в многоквартирном доме.  

                                                      
1 Дело № 2а-3538 
2 Дело 2а-3538/2022, 33а-234/2023 
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Кассационным определением судебной коллегии по административным 

делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 30 мая 2023 года1 

решение Пермского краевого суда оставлено без изменений, кассационная жа-

лоба прокуратуры Пермского края – без удовлетворения. Суд согласился с до-

водами Инспекции о том, положения 20 статьи Жилищного кодекса Российской 

Федерации содержат в себе указание на возможность проведения осмотра жи-

лых помещений, но указанное не напрямую, а путем закрепления соответству-

ющих предметов контрольных мероприятий. Кроме того, нарушений вышеука-

занного довода о нарушении принципа неприкосновенности жилища, установ-

ленного Конституции и жилищным законодательства не происходит, поскольку 

в случае отсутствия согласия собственника на проведение осмотра принадле-

жащего ему жилого помещения, доступ должностным лицам, осуществляющим 

государственный жилищный надзор возможен по решению суда.  

В настоящий момент решение кассационной инстанции не обжаловано. 

Кроме того, появляются материалы судебной практики в иных субъектах Рос-

сийской Федерации. Так Московский городской суд решением от 22 августа 

2023 года2 оставил в силе решение Таганского районного суда от 15 декабря 

2022 года3. Суть спора заключалась в обязании Мосжилинспекцией собствен-

ника обеспечить доступ в жилое помещение. По смыслу указанных решение 

следует, что собственник не должен препятствовать своими действиями (без-

действием) исполнению органов государственного жилищного контроля своих 

полномочий. Кроме того, указано, что право Мосжилинспекции прямо установ-

лено постановлением Правительства Москвы от 26 июля 2011 г. № 336-ПП «Об 

утверждении Положения о Государственной жилищной инспекции города 

Москвы4». 

Вместе с тем следует отметить, что поскольку прямого указания на воз-

можность осмотра жилых помещений, как того требует положение пункта 4 ста-

тьи 76 Федерального закона № 248-ФЗ в Жилищном кодексе Российской Феде-

рации не содержится, возникает неопределенность, которая может повлечь не-

верное толкование существа указанных норм, что может повлечь бездействие 

соответствующих органов, нарушение прав граждан на благоприятные условия 

проживания, сохранность имущества, причинение вреда жизни и здоровью 

граждан.  

В связи с чем целесообразным представляется изложить положения пунк-

та 4 статьи 76 Федерального закона № 248-ФЗ в следующей редакции: «осмотр 

не может проводиться в отношении жилого помещения без проведения кон-

трольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом». 

                                                      
1 Дело № 88а-9499/2023  
2 Дело № 33-34637/2023 
3 Дело № 02-3468/2022 
4 Постановление Правительства Москвы от 26 июля 2011 г. № 336-ПП (ред. от 29.08.2023) Об утверждении По-

ложения о Государственной жилищной инспекции города Москвы // «Вестник Мэра и Правительства Москвы», 

№ 43, 01.08.2011.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению административной от-

ветственности за проступки против здоровья личности. В работе анализируют-

ся понятие и признаки административного проступка, а также высказываются 

мнения ученых относительно данного вопроса. Целью исследования является 

выявление особенностей и эффективности административной ответственности 

в контексте защиты здоровья личности. 
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Охрана здоровья личности является одним из важнейших обязательств 

государства. Однако, несмотря на законодательную базу и соответствующие 

санкции, противозаконные действия в отношении здоровья индивида все еще 

актуальны.  
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В свете этих проблем возникает вопрос о необходимости административ-

ной ответственности за такие проступки. Данная статья ставит перед собой 

цель изучить понятие административного проступка, узнать мнения ученых и 

представить основные признаки административной ответственности за проти-

воправные действия против здоровья личности. 

Административное правонарушение определяется как виновное противо-

правное действие (бездействие) юридического или физического лица, ответ-

ственность за которое устанавливается Кодексом об административных право-

нарушениях РФ либо законами субъектов РФ1.  

В правовой доктрине под ответственностью понимают обязанность лица 

претерпевать меры государственного принуждения, предусмотренные законом 

за совершение правонарушения. 

Административная ответственность означает, что физические и юридиче-

ские лица обязаны принять меры государственного принуждения, предусмот-

ренные КоАП РФ или законами субъектов РФ, за совершение противоправных 

действий или бездействия (административных правонарушений).  

Изучение законодательства позволяет выявить следующие признаки ад-

министративной ответственности:  

1) она предусмотрена в действующем законодательстве;  

2) она возникает при совершении полного состава правонарушения;  

3) основой ее является государственное принуждение, которое осуществ-

ляется через специальный аппарат и включает в себя применение мер наказания 

к виновному;  

4) нарушитель сталкивается с неблагоприятными последствиями, такими 

как ограничение свободы, конфискация имущества или лишение определенных 

прав;  

5) закон определяет процедуру возложения и реализации административ-

ной ответственности, и нарушение процедурных норм также может привести к 

ответственности;  

6) ее реализацию осуществляют компетентные органы и должностные 

лица с соблюдением установленного порядка и полномочий2. 

Вопрос об административной ответственности за проступки против здо-

ровья личности является предметом многочисленных исследований и дискус-

сий среди ученых.  

Одни авторы считают, что административная ответственность должна 

быть строже, так как она позволяет быстро реагировать на нарушения и 

предотвращать дальнейшие преступления против здоровья3.  

Также многие ученые высказываются в пользу административной ответ-

ственности за проступки, причиняющие вред здоровью личности. Они считают, 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. от 01.07.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.  
2 Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 08.10.2023). 
3 Абдугафоров Б.С., Евстратова Ю.А. Актуальные проблемы теории и практики квалификации умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью // Приложение к юридическому вестнику Санкт-Петербургского военного 

института внутренних войск МВД России. 2016. С. 55–57. 
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что такие меры отпугнут потенциальных нарушителей и способствуют обеспе-

чению безопасности населения. Юридическая практика также свидетельствует 

о достижении положительных результатов при применении административной 

ответственности за противоправные действия против здоровья индивида. 

Другие ученые утверждают, что административная ответственность не 

всегда эффективна и нуждается в усовершенствовании, поскольку администра-

тивные наказания недостаточно строги и не способствуют достижению реаль-

ной компенсации пострадавшим. 

Чтобы осуществить административную ответственность за противоправ-

ные действия против здоровья, необходимо наличие определенных признаков.  

Одним из них является вред здоровью, который может быть причинен как 

физически, так и психологически.  

Также важно установить причинную связь между совершенным противо-

законным действием и возникшим ущербом для здоровья личности.  

Кроме того, рассматривается также прямое или непосредственное участие 

лица, совершившего преступление, в нанесении вреда здоровью. 

Таким образом, Административная ответственность за проступки, проти-

воправно воздействующие на здоровье личности, является неотъемлемой ча-

стью правового регулирования в данной области. Мнения ученых и практика 

подтверждают значимость таких мер для обеспечения безопасности и защиты 

прав граждан. Однако, необходимо продолжать изучение данной проблематики 

и совершенствовать административное законодательство в данной сфере, чтобы 

эффективно бороться с проступками, противоправно вмешивающимися в здо-

ровье личности. 

 

Литература: 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 (в ред. от 01.07.2020) // Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.  

2. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

document/ cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 08.10.2023). 

3. Абдугафоров Б.С., Евстратова Ю.А. Актуальные проблемы теории и 

практики квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью // 

Приложение к юридическому вестнику Санкт-Петербургского военного инсти-

тута внутренних войск МВД России. 2016. С. 55–57. 

 



132 

В.В. Мазунина  

Студент ПГГПУ, 

Научный руководитель: к.ист.н., доцент, зав. кафедрой правовых  

дисциплин и методики преподавания права В.К. Довгяло 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие и сущность адми-

нистративно-принудительных мер, классификация, их применение в различных 
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Административно-принудительные меры являются неотъемлемой частью 

системы правопорядка и дисциплины, обеспечивая безопасность, соблюдение 

прав и интересов граждан, а также поддержание общественного порядка. Они 

представляют собой различные меры, применяемые государственными органа-

ми для принуждения субъектов к исполнению своих обязанностей. Институт 

административного принуждения развивается в зависимости от проводимой 

государственной политики, однако в науке отсутствует единый подход к пони-

манию проблем ее реализации. Принимается большое количество правовых ак-

тов, закрепляющих меры административного принуждения и иногда противо-

речащих друг другу. Это отрицательно влияет на качество регулирования об-

щественных отношений, возникающих в сфере государственного управления. 
В настоящее время ученые определяют административно-принудительные 

меры как «средства принудительного характера, используя которые исполни-

тельные органы (должностные лица) обеспечивают необходимое упорядочива-

ющее воздействие на регулируемые общественные отношения»1. 

Основной функцией административно-принудительных мер является пре-

дупреждение правонарушений и незаконных действий граждан. В таких случа-

ях они направлены на создание определенных условий для предотвращения 

нарушения закона и нанесения ущерба обществу и субъектам права. 

Одной из основных задач административно-принудительных мер является 

наказание за нарушение законов и правил. Данные меры могут включать 

штрафные санкции, конфискацию имущества, арест и другие виды принуди-

тельных ограничений, применяемые в рамках уголовно-процессуальных или 

                                                      

© Мазунина В.В., 2023 

1 Леженин А.В. Административно-предупредительные меры правового принуждения: дис. … канд. юрид. наук. 

Воронеж, 2004. С. 45. 
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административно-правовых отношений. Административно-принудительные 

меры позволяют не только предупредить правонарушения, но и наказывать их 

деятелей, создавая определенные последствия за нарушения. Это придает 

большую эффективность данным мерам, так как они становятся неотъемлемой 

частью системы наказаний и ответственности. Стоит отметить, что при приме-

нении административно-принудительных мер необходимо соблюдать опреде-

ленные принципы и правила, чтобы их действие было справедливым, законным 

и актуальным. Прежде всего необходимо учесть, что любые меры силы должны 

быть применены в соответствии с действующим законодательством и уважени-

ем к правам и свободам граждан. Следует уделить внимание интересам и пра-

вам граждан при разработке и дальнейшем использовании административно-

принудительных мер. Это гарантирует предотвращение возможных ошибок, 

противоречий, а также дает возможность органам государственной власти дей-

ствовать в соответствие с законодательством, тем самым укрепляя доверие об-

щества в целом. 

Для административного принуждения характерен ряд отличительных при-

знаков. К ним можно отнести следующие:1 

– Административное принуждение является особым видом государственно-

го принуждения, имеющим своим назначением охрану общественных отноше-

ний, складывающихся преимущественно в сфере государственного управления.  

– Административное принуждение применяется лишь уполномоченными 

на то органами и должностными лицами. Компетенцией по применению мер 

административного принуждения обладают судебные органы, органы государ-

ственной исполнительной власти, муниципальные и коллегиальные органы, а 

также общественные организации в случае делегирования государственно-

властных полномочий. Вместе с тем меры административного принуждения 

применяются административно-юрисдикционными органами, осуществляю-

щими охрану и обеспечение нормального порядка развития общественных от-

ношений несудебными способами. Так, например, в соответствии с гл. 23 КоАП 

РФ применение мер административного наказания осуществляется 69 органами 

государственной исполнительной власти.2  

– Административное принуждение характеризуется применением своих 

полномочий без обращения в суд компетентными органами исполнительной 

власти, должностными лицами, то есть путем внесудебного порядка. 

– Административное принуждение осуществляется в рамках особых охра-

нительных административно-правовых отношений, складывающихся в сфере 

государственного управления и охватывающих права и обязанности компе-

тентных органов и лиц, к которым оно применяется. 

Наиболее полной и обоснованной является следующая классификация:  

– контрольно-предупредительные меры;  
                                                      
1 Административное право: Учебник / Под ред. Попов Л.Л. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2013. С. 285-287. 
2 Соколов А.Ю. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: моногра-

фия. М.: Норма, 2015. С. 37. 
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– меры административного пресечения; – меры процессуального обеспе-

чения;  

– восстановительные меры;  

– меры административной ответственности (административные взыскания). 

Основанием для применения мер административно-процессуального обес-

печения закреплено в соответствующих статьях Кодекса РФ «Об администра-

тивных правонарушениях». 

Меры административного пресечения направлены непосредственно на 

прекращение противоправного действия и наступление вредных последствий. 

Данные меры применяют в момент совершения правонарушения. К таким ме-

рам можно отнести применение физической силы, спецсредств и огнестрельно-

го оружия. (доставление в территориальный отдел полиции за административ-

ное правонарушение с целью составления протокола об административном 

правонарушении, применение специальных палок для пресечения массовых 

беспорядков, применение огнестрельного оружия для остановки транспортного 

средства путем его повреждения и т.п.). 

К административным мерам, которые применяются для сбора доказа-

тельств, относятся: личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного 

средства, направление на медицинское освидетельствование на состояние опь-

янения.  

Административные меры предупредительного характера не имеют связи 

с конкретно совершенным правонарушением. Данные меры применяются с 

профилактической целью (административное задержание, досмотр вещей, ка-

рантин, ограничение в движении транспортного средства и т.п.). 

Административно-принудительные меры могут быть использованы для 

обеспечения исполнения решений суда или административных органов. Они 

направлены на поощрение добровольного исполнения требований, установлен-

ных органами власти (выплата долгов, исправление недостатков или приведе-

ние объектов в соответствие с установленными стандартами). 

В целом, административно-принудительные меры играют важную роль в 

обеспечении законности и порядка в обществе. Они служат средством контроля 

и наказания за нарушения, а также способствуют должному исполнению реше-

ний органов власти и укреплению реализации прав и свобод граждан. Важно от-

метить, что применение административно-принудительных мер должно быть за-

конным, справедливым и пропорциональным совершенному нарушению. Зако-

нодательство обязывает компетентные органы учитывать обстоятельства и сте-

пень вины лица, а также обеспечивать возможность защиты прав и интересов 

граждан. Необходимо принять единый федеральный закон с целью решения ос-

новных проблем противоречия и соразмерности наказаний в законодательстве 

для того, чтобы улучшить эффективность и справедливость их применения на 

практике. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает государственный контроль в 

сфере демографической политики. Он включает в себя набор мер и действий, 

предпринимаемых государством для регулирования демографических процес-

сов в стране. В статье анализируются различные механизмы и инструменты 

государственного контроля, направленные на реализацию демографической 

политики. 
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Государственный контроль в сфере демографии включает меры, прини-

маемые государством для регулирования и контроля демографических процес-

сов в стране. Основная цель такого контроля – создание оптимального соотно-

шения между численностью населения, его структурой и различными аспекта-

ми социально-экономического развития. 

Демографический контроль остается актуальным и важным вопросом в 

современном обществе. Он помогает разрабатывать и реализовывать меры, 
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направленные на управление населением. Это включает в себя планирование 

рождаемости, регулирование миграции и контроль над смертностью. Справед-

ливое распределение ресурсов, социальная защита и поддержка могут быть до-

стигнуты только при оптимальном уровне населения. 

Направления государственного контроля в сфере демографии включают: 

1. Демографическую политику. Государство разрабатывает и внедряет 

программы и мероприятия для стимулирования рождаемости, сокращения 

смертности и контроля миграции1. Это может включать предоставление льгот 

для семей с детьми, развитие медицинской и социальной инфраструктуры, про-

ведение информационных кампаний и т. д. Государственный контроль в демо-

графии может быть направлен на обеспечение доступа к качественному здраво-

охранению и образованию для всех членов общества. Контроль рождаемости 

может помочь снизить риск материнской и детской смертности, а также обес-

печить необходимые условия для здорового развития детей. 

2. Социально-экономическую стабильность. Демографический контроль 

является важным элементом экономической политики государства. Контроль 

числа рождений и миграции помогает поддерживать баланс между населением 

и ресурсами. Меры демографической политики могут быть направлены на под-

держку экономического роста, снижение безработицы и создание условий для 

устойчивого развития государства2. 

3. Мониторинг и анализ. Государственные органы собирают и анализи-

руют данные о демографической ситуации в стране. Демографические измене-

ния, такие как снижение рождаемости или увеличение доли пожилого населе-

ния, могут иметь серьезные социальные последствия. Государственный кон-

троль в демографии помогает предотвратить неравновесие в возрастной струк-

туре населения, что может вызывать проблемы с пенсионной системой, здраво-

охранением и другими социальными услугами3. 

4. Миграционная политика. Государство контролирует миграцию населе-

ния через установление правил и процедур для въезда, выезда и пребывания 

иностранцев, а также через обеспечение прав и защиты граждан, находящихся 

за границей. Государственный контроль в сфере миграции представляет собой 

систему мер и действий, которые государство осуществляет для регулирования 

и контроля миграционных процессов в своей юрисдикции4. Этот контроль мо-

жет включать в себя следующие аспекты: 

                                                      
11 Аверин А.Н. Государственное регулирование демографических и миграционных процессов в Российской Фе-

дерации: учебное пособие / А.Н. Аверин; Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2017. 
2 Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. / [Электронный ресурс] // Гарант: [сайт]. – 

URL: https://base.garant.ru/191961/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid=loodit7941172649923 (дата обра-

щения: 01.11.2023). 
3 Лукин Ю.М. Демографическая политика и правовая политика: вопросы теории / Журнал: Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. серия: экономика и право / Казанский федеральный университет. – 

Казань, 2021. – Вып. 12. – С. 185–189. 
4 Российская Федерация. Законы. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Фе-

деральный закон № 115-ФЗ: [принят Государственной Думой 21 июня 2002 г.: одобрен Советом Федерации 

10 июля 2002 г.]. – Москва, 2023. 
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 Въезд и выезд. Государство контролирует въезд и выезд иностранных 

граждан на свою территорию через пограничные и таможенные службы. Это 

включает проверку виз, паспортов, разрешений на работу и других документов. 

 Регулирование пребывания. Государство выдает временные и посто-

янные разрешения на пребывание для иностранных граждан, регулируя, сколь-

ко времени они могут легально находиться на территории страны. 

 Контроль на рабочем месте. Для иностранных работников могут уста-

навливаться правила и требования, связанные с трудоустройством для контроля 

рабочей миграции. 

 Миграционная политика в отношении беженцев. Государство регули-

рует процессы приема беженцев и предоставления им статуса беженца или 

временного убежища в соответствии с международными нормами. 

 Соблюдение законов и контроль мигрантов. Государство может пред-

принимать меры по выявлению и наказанию нелегальных мигрантов, а также 

тех, кто нарушает миграционные законы. 

 Интеграция и адаптация. Государство может предпринимать меры по 

интеграции и адаптации иммигрантов в свою культуру и общество, чтобы об-

легчить процесс ассимиляции. 

 Международное сотрудничество. Государства часто сотрудничают на 

международном уровне, чтобы регулировать миграцию, обмениваться инфор-

мацией и совместно решать проблемы, связанные с миграцией. 

Государственный контроль в сфере миграции важен для обеспечения без-

опасности и соблюдения законов, а также для управления экономическими и 

социальными последствиями миграции. 

5. Контроль над населением. Государство проводит переписи населения, 

чтобы получить точные данные о численности населения, его структуре и со-

стоянии. Это помогает распределить ресурсы, планировать развитие и прини-

мать решения в области здравоохранения, социальной защиты, образования и 

других сферах. 

6. Целевые программы. Государственный контроль в демографии также 

позволяет проводить целевые программы, направленные на поддержку наибо-

лее уязвимых групп населения, таких как молодые семьи, инвалиды и пожилые 

люди1. Наиболее ярким примером является реализация национального приори-

тетного проекта «Демография», в который включены следующие федеральные 

проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие 

занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», 

«Спорт – норма жизни»2. 

                                                      
1 Кузнецова А.И., Ильясова К.Х. Государственное регулирование социально-демографических процессов / Куз-

нецова А.И., Ильясова К.Х. [Электронный ресурс] // cyberleninka: [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-sotsialno-demograficheskih-protsessov?ysclid=loodnhr91u89898854 (дата 

обращения: 01.11.2023). 
2 Паспорт национального проекта «Демография»: Минтруд России: официальный сайт. – Москва, 2023. – URL: 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography (дата обращения 01.11.2023). 



138 

Государственный контроль в сфере демографии имеет целью обеспечить 

стабильное демографическое развитие страны, продолжительное сохранение 

населения и социально-экономическое благополучие. Он направлен на созда-

ние благоприятных условий для устойчивого демографического развития стра-

ны, удовлетворение потребностей населения и обеспечение социального и эко-

номического прогресса. Он основывается на данных о демографической ситуа-

ции в стране, прогнозах и анализе тенденций и требует совместного участия 

государства, граждан и различных структур общества. 
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Аннотация. Деятельность государства по противодействию явлению 

коррупции направлена на решение совершенно разнообразных задач, в ком-

плексе преследующих достижение вполне определенной цели – минимизация 

коррупционных проявлений в любых сферах деятельности государства и обще-

ства. При этом полная ликвидация коррупции как сложного социально-

экономического явления, очевидно, не заявляется в числе ближайших целей, 

виду, объективной невозможности. Таким образом, наиболее перспективным 

видится именно направление минимизации коррупционных проявлений и их 

последствий, что нашло свое отражение в формировании самостоятельного 

направления государственной политики. Борьба с коррупцией, в силу различ-

ных форм проявления и масштабов распространения должна иметь системный 

характер, охватывать все сферы общественной жизни. Одним из оптимальных 

способов борьбы с коррупцией является предупреждение ее возникновения.  
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чение, антикоррупционный аудит. 

 

В России победить коррупцию невозможно, можно лишь минимизиро-

вать ее последствия – такое мнение высказал экс-руководитель аппарата Упол-

номоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России Иван Соло-

вьев1. В силу многих обстоятельств, полная победа над коррупцией, как соци-

ально-эконмическом явлением становиться невозможной в современных усло-

виях. В числе причин этому называют и комплексный характер самого явления, 

охватывающий многих слои общественной, политической и экономической 

жизни общества и государства, а также и вполне реальная в отечественных 

условиях «неопределенность» с непосредственно с явлением коррупции. В об-

ществе и государстве не существует единого выработанного подхода к понима-

нию коррупции, ее проявлений и собственно последствий.  

Лучшей демонстрацией сложившейся ситуации является именно государ-

ственная и муниципальная служба, как одно из наиболее подробно нормативно 
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1 Салтыкова О.П. Профилактика коррупции в контексте государственной политики // Вестник Поволжского 

института управления. 2018. Том 18. №1. С. 64-71.  
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регламентированных направлений государственной деятельности по противо-

действию коррупции. В настоящее время, предъявляются достаточно серьезные 

требования не только к прохождению государственной и муниципальной служ-

бы, порядку осуществления соответствующих полномочий (административные 

регламенты), но и к государственным и муниципальным служащим. Особенно в 

части контроля за имущественным положением последних. Государством были 

разработаны многочисленные способы и методы контроля за имеющимися до-

ходами служащих, источников последних, средствами, находящимися во вкла-

дах и на банковских счетах, видах и стоимости имущества, принадлежащего 

служащим, величине расходов и т.п. В реальности созданная система меропри-

ятий антикоррупционных мероприятий в указанной сфере привела к тому, что к 

ответственности привлекают служащих за неучтенную социальную карту или 

пенсионный счет, ошибку в декларированных сведениях в пределах счетной 

ошибки (в несколько копеек). Тем самым, фактически дискредитировав саму 

идею противодействия коррупции, поскольку, в то же самое время, прекрасно 

существует и развивается коррупция на государственной и муниципальной 

службе, но в значительно больших объемах. В ряде случаев рублевый эффект 

от выявленных коррупционных нарушений достигал нескольких миллиардов 

рублей и, соответственно, имеющих значительный временной период своего 

совершения, что объективно показывает всю неэффективность созданной си-

стемы противодействия коррупции на государственной и муниципальной 

службе в направлении контроля за имущественными отношениями. 

Разбираясь с причинами столь низкой эффективности созданной государ-

ством системы борьбы с коррупцией, следует обратить внимание на не совсем 

традиционные аспекты последней, такие как понятие коррупции и его опреде-

ление в обществе, определение и осознание в обществе степени опасности кор-

рупции.  

Вопрос «правильного» понимания в обществе сути явления коррупции, 

является, несомненно, важнейшим в процессе повышения эффективности мер 

борьбы с коррупцией предпринимаемых государством. Значительная часть 

населения неправильно понимает значение термина «коррупция». Большинство 

считает, что дача и получение взятки это те действия, которые и образуют в со-

вокупности понятие «коррупция», хотя в соответствии с ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» явление коррупции в правовой сфере состоит из гораздо 

большего числа общественно опасных деяний (злоупотребление служебным 

положением, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-

жения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо неза-

конное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами и т.п.). В значительном числе случаев, противоправное коррупционное 

поведение в обществе отождествляется с хищением государственного или му-
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ниципального имущества, с мошенничеством, совершаемым лицами с исполь-

зованием своего служебного положения, с уклонением от уплаты налогов. Тем 

самым происходит значительное уменьшение числа коррупционных деяний, и, 

следовательно, оставшаяся существенная часть последних фактически «декри-

минализуется» в сознании большей части общества, а значит, и борьба с ними 

не имеет необходимого уровня поддержки и понимания.  

Существует и проблема частично криминально зараженного российского 

менталитета:  

– проблема понимания общественной опасности коррупции;  

– проблема оценки коррупционера в качестве общественно опасной лич-

ности;  

– солидарность («сопереживание») с лицами, совершающими некоторые 

коррупционные деяния;  

– наличие «коррупционного» сленга, как признака субкультуры;  

– наличие признаков общественного приятия результатов некоторых кор-

рупционных нарушений (очередь в детский сад, подарок врачу и пр.). 

Проблема с пониманием в обществе коррупции как негативного явления, 

порождает следующую – неправильное понимание общественной опасности 

коррупции. Для проведения эффективной государственной политики в преду-

преждении и профилактики коррупции важна солидарность со стороны обще-

ства в борьбе с общественно опасным явлением. Условием данной солидарно-

сти является правильное понимание населением, в чем конкретно проявляется 

опасность коррупции как самостоятельного вида преступности. Фактически эта 

проблема находит свою реализацию в государственной уголовной политике в 

направлении предупреждения коррупции. При этом, в реальности общество 

считает, что коррупция является опасной потому, что она существует только в 

высших эшелонах государственной власти, не придавая значения тому, что бы-

товая коррупция (в сфере образования, медицине, социальных услугах и т.д.), 

являясь наиболее распространенная, значимой по объему, фактически разруша-

ет общество, формируя в нем полукриминальный менталитет. Одновременно 

при этом происходит умаление авторитета государственной и муниципальной 

власти. В итоге мы получаем подмену в системе ценностей общества. 

Неверная оценка обществом явления коррупции приводит к тому, что и 

роль коррупционера также является неоднозначной в отечественном обществе. 

И снова причина этому кроется в бытовых случая коррупции. Текущие жизнен-

ные сложности (устройство ребенка в детский сад, школу, добровольные по-

жертвования, ликвидация академических задолженностей в образовательных 

учреждениях, сдача ЕГЭ/ОГЭ, итоговой государственной аттестации, уклоне-

ние от прохождения воинской службы, получение вне очереди определенных 

медицинских услуг, устройство на перспективную карьерную должность, избе-

жание административной ответственности за нарушение правил дорожного 

движения и т.д.) – в значительной части случаев для населения решаются, 

ставшим уже традиционным – коррупционным способом. 
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Даже в случае с явно криминальными коррупционными проявлениями, 

например дачей взятки возникают сложности. Предметом взяточничества1 яв-

ляются деньги, ценные бумаги, иное имущество, а также принятие незаконного 

оказания услуг имущественного характера или имущественных прав. Под неза-

конным оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать 

предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных 

выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (напри-

мер, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование 

им, бесплатных либо по заниженной стоимости туристических путевок, ремонт 

квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспор-

та, для его временного использования, исполнение обязательств перед другими 

лицами), общее покровительство или попустительство. 

Переданное в качестве взятки имущество, оказанные услуги имуществен-

ного характера или предоставленные имущественные права должны получить 

денежную оценку на основании представленных сторонами доказательств, в 

том числе при необходимости с учетом заключения специалиста или эксперта2. 

Однако, несмотря на достаточно обширное содержание предмета взятки, тра-

диционное понимание общества сконцентрировано именно на денежной форме 

взятки, все прочие формы или игнорируются или их значение преуменьшается, 

что приводит к необходимости проведения денежной оценки во всяком случае 

совершения коррупционных деяний. В декабре 2008 г. был принят Федераль-

ный закон «О противодействии коррупции». Важным плюсом принятия этого 

федерального закона является факт осознания государством, что с преступно-

стью, а в данном случае, с коррупцией невозможно бороться, полагаясь исклю-

чительно на инструменты уголовного права. Причины коррупции, как и любого 

иного вида преступности, носят социальный характер (например, экономиче-

ский, политический, социальный и т.д.), они не уничтожаются нормами уго-

ловного права, страхом перед возможным уголовным наказанием, так что ак-

цент делается на предупреждение и профилактику коррупции именно социаль-

ными мерами и инструментами. 

Важным инструментом в этом, является направление обучения и просве-

щения. Предусматривается реализация дополнительных образовательных про-

граммам имеющих своей целью профилактику и предупреждение коррупцион-

ных проявлений, формирование нетерпимого отношения в обществе к корруп-

ционным проявлениям.  

К мерам по профилактике коррупции относится дальнейшее внедрение в 

практику кадровой работы органов государственной власти, органов местного 

самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и 

эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим 

                                                      
1 Ермолаева В.А. Токенизация недвижимости: от демократизации рынка до новых правовых вызовов // Право и 

бизнес. 2021. № 4. С. 25–29. 
2 Савицкая О.Г. Конституционно-правовые основы общественного контроля в сфере противодействия корруп-

ции // Конституционное и муниципальное право. 2021. № 10. С. 36–39. 
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своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться 

при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского 

или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его 

поощрении (п. 5 ст. 6 ФЗ «О противодействии коррупции». Вместе с тем, сей-

час данное обстоятельство зачастую проигрывает факту принадлежности кан-

дидата к определенной команде. 

Еще одно направление в котором представляется возможным существен-

но повысить эффективность мер противодействия коррупции – обеспечение не-

зависимости средств массовой информации (п. 8 ст. 7 ФЗ «О противодействии 

коррупции»). К большому сожалению, указанная мера не является должным 

образом реализованной не только в России, но и во всем мире. Информацион-

ная война современности нагло и цинично искажает исторические факты, поли-

тические события, существующие военные конфликты, ситуацию в обществе и 

экономике, предлагая совершенно оторванные от действительности оценка 

происходящим фактам. Потребители информации находятся в некотором роде 

«информационном вакууме», следствием которого является незнание о том, со-

держание какого источника информации соответствует истине, вынуждены са-

мостоятельно пытаться получать объективную информацию и оценивать ее. 

При этом, очевидно, происходит манипулирование общественным сознанием и 

подготовка желаемых «социальных настроек». 
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Аннотация. в статье тезисно рассмотрены некоторые вопросы осуществ-

ления государственной контрольно-надзорной деятельности в сфере жилищно-
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ществления данного вида деятельности, а также рассмотрены полномочия ор-

ганов исполнительной власти в чьи профессиональные обязанности входит 
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Государственный контроль и надзор в области жилищно-коммунального 

хозяйства имеет немаловажное значение в социально-экономической сфере 

жизни общества в связи с чем реализуется первостепенно в целях защиты прав 

и законных интересов граждан-собственников жилья, поскольку отсутствие 

должного нормативного регулирования и контроля со стороны органов испол-

нительной власти превращает его в один из детерминирующих факторов деста-

билизации общественного порядка, влекущего стагнацию разностороннего раз-

вития страны. 

В настоящий момент жилищно-коммунальное хозяйство оказывает зна-

чительное влияние на показатели качества жизни населения, вследствие чего 

требует особого внимания со стороны органов исполнительной власти в вопро-

се ее регулирования. 

Говоря о государственном контроле и надзоре в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, нельзя обойти стороной рассмотрение нормативно-правовой базы 

осуществления этой деятельности. 

Первостепенно видится необходимым указать, что ключевым докумен-

том, регулирующим государственную контрольно-надзорную деятельность, яв-

ляется Федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», который закрепляет ос-

новные положения о полномочиях федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления в данной сфере деятельности, определяет прин-

ципы осуществления контрольно-надзорной деятельности и так далее. 

Более конкретизированные нормативные положения о государственном 

контроле и надзоре в жилищно-коммунальном хозяйстве содержатся в Жилищ-
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ном кодексе Российской Федерации, а именно в статье 20, в частности в данной 

норме содержится указание на предмет государственного контроля, коим ви-

дится: «…соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями и гражданами обязательных требований, установленных жилищным 

законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, законодательством о газоснабжении в Россий-

ской Федерации в отношении жилищного фонда, за исключением муниципаль-

ного жилищного фонда…»1. 

На основе всего вышесказанного уже можно достаточно четко сформиро-

вать представление о субъектах и объектах государственного жилищно-

коммунального хозяйства. 

Субъектами рассматриваемого организационно-правового вида деятель-

ности являются, во-первых, непосредственно органы исполнительной власти, в 

частности органы государственного жилищного надзора, во-вторых, юридиче-

ские лица, граждане и прочие лица, с которыми органы исполнительной власти 

вступают в правоотношения по вопросу контрольно-надзорной деятельности. 

Объектами данных правоотношений выступают как жилые, так и нежилые объ-

екты недвижимости. 

В рамках рассматриваемого нами вопроса стоит уделить внимание такому 

субъекту контрольно-надзорной деятельности в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, как Инспекция государственного жилищного надзора (далее – 

Инспекция), которая представляет собой уполномоченный орган исполнитель-

ной власти, реализующий государственный жилищный надзор в субъекте Рос-

сийской Федерации, а также лицензирование деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами и лицензионный контроль. Свои полномочия указан-

ный орган осуществляет через проведение проверочных мероприятий, наблю-

дения, предупреждению, пресечению и последующему устранению обнаружен-

ных нарушений. 

То есть, данный орган власти надзирает за соблюдением федеральных и 

региональных нормативных правовых актов, контролирует права и обязанности 

граждан-жильцов. 

В основные обязанности Инспекции входят: 

1) Прием и рассмотрение заявлений и обращений граждан по вопросам 

ЖКХ; 

2) Реализация программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

3) Контролировать соблюдение установленных требования энергоэф-

фективности; 

4) Осуществление контроля за соблюдением правил содержания обще-

домового имущества; 

5) Проведение консультативной работы, целью которой является преду-

преждение совершения правонарушений. 

Конечно, приведенный перечень полномочий не является исчерпываю-

щим, нормативными правовыми актами могут быть предусмотрены и иные 
                                                      
1 Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) // Российская газета, 12.01.2005, № 1. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=442441&dst=1&field=134&date=27.10.2023
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права, и обязанности, возлагаемые на органы исполнительной власти. Анализи-

руя их, можно констатировать, что законодателю удалось выстроить стабильно 

функционирующую систему диалога между государственными органами и 

пользователями помещений, тем самым усилив механизм контроля за жилищ-

но-коммунальной сферой, главным образом используя механизм превенции 

правонарушений. 

В заключение стоит сказать следующее. Жилищно-коммунальная сфера в 

Российской Федерации без государственного контроля и надзора не способна 

обойтись ни в какой мере. Действия недобросовестных управляющих компа-

ний, ненадлежащим образом занимающихся аккумулированием и последую-

щим распределением денежных средств жильцов, а также ненадлежаще испол-

няющих обязанности по содержанию находящегося в их ведении имущества, 

действия столь же недобросовестных поставщиков энергоснабжения приводят 

в конечном итоге к падению уровня качества жизни населения. Задача же госу-

дарства состоит в создании надлежащих условий для жизни и развития каждого 

человека как члена общества, способного к внесению своего вклада во всесто-

ронние развития страны и в связи с этим заключается в контроле и надзоре за 

соблюдением всеми субъектами правоотношений своих прав и обязанностей. 
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Обеспечение безопасности дорожного трафика является основной ролью 

государства в поддержании порядка.  

Очевидно, что действующее законодательство в области безопасности 

дорожного трафика требует не только усовершенствования, но и создания 

условий для более эффективной его реализации. Сохранение безопасности на 

дорогах является неотъемлемым компонентом правопорядка, на котором осно-

вывается государство. Развитие российского государства требует пересмотра 

многих правовых терминов и категорий с учетом приоритета закона над госу-

дарством и важности прав человека и гражданина. Система данного правового 

регулирования в целом логична, но из-за сложности и постоянных изменений 

не всегда эффективна. Система правового регулирования дорожного движения 

базируется на использовании института административной ответственности, 

который предусматривает применение административных наказаний1. Этот ас-

пект правоприменительной работы ГИБДД вместе с профилактическими мера-

ми имеет важное значение для предотвращения и пресечения правонарушений 

в сфере безопасности дорожного движения. 

Департамент Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения стремится решить проблемы, связанные с обеспечением безопасности на 

дорогах. Поэтому очевидно, что Государственная инспекция безопасности до-

рожного движения работает в интересах граждан комплексно и системно, так 

как жизнь сама требует этого. Подтверждением этого является официальная 

статистика по направлениям обеспечения безопасности дорожного трафика. 

В настоящее время практически невозможно достичь ситуации, когда каждый 

участник дорожного движения или должностное лицо, отвечающее за безопас-
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1 Семёнов А.Э. Административная ответственность в области дорожного движения / А.Э. Семёнов. – Текст: 
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ность на дороге, всегда действует в полном соответствии с установленными 

нормами и правилами. Количество дорожно-транспортных происшествий сви-

детельствует о том, что реальная готовность участников дорожного движения 

не полностью соответствует сложности условий, присущих современному дви-

жению. В этом причина существования дорожно-транспортных аварий как са-

мостоятельной реальности. 

Административно-правовое регулирование безопасности дорожного дви-

жения в Российской Федерации обладает рядом значительных недостатков, что 

делает необходимым внесение изменений в КоАП РФ1. Некоторые одинаковые 

нарушения Правил дорожного движения, которые закреплены в разных частях 

одной и той же статьи КоАП РФ, из-за недостатков юридической техники при-

водят к разным негативным последствиям для правонарушителя. 

Поскольку многие ключевые понятия, закрепленные в Кодексе Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, в том числе и поня-

тие административного наказания, определяются через понятие администра-

тивной ответственности, которое не содержится в федеральном законодатель-

стве, представляется целесообразным внести соответствующее дополнение в 

указанный Кодекс в виде статьи 2.21 КоАП РФ «Административная ответ-

ственность». Под административной ответственностью предлагается понимать 

– применение в установленном порядке к виновным в совершении администра-

тивных правонарушений физическим и юридическим лицам, уполномоченными 

на то органами и должностными лицами административных наказаний, сфор-

мулированных в санкциях административно-правовых норм Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. Такая статья логич-

ным образом размещается в главе 2 КоАП РФ после статьи 2.1 "Администра-

тивное правонарушение", перед статьями 2.2 "Формы вины", однако и 2.3 "Воз-

раст, после достижения которого наступает административная ответствен-

ность" и 2.4 "Административная ответственность должностных лиц". 

В Российской Федерации существует система административных наказа-

ний, которая применяется в области дорожного движения. Она представляет 

собой необходимый и достаточный механизм, который используется для до-

стижения целей превенции и предупреждения административных правонару-

шений, совершаемых в этой сфере. Особенностью этой системы является ее 

своевременное применение, которое не только предотвращает административ-

ные правонарушения, но и помогает предотвратить преступления. Она также 

является частью деятельности органов внутренних дел и выполняет роль актив-

ной профилактики преступлений в сфере дорожного движения, которая являет-

ся важной сферой общественной безопасности. Процесс применения админи-

стративных наказаний в области дорожного движения представляет собой диа-

лектическое единство административно-материальных и административно-

процессуальных норм КоАП РФ. В ходе этого процесса субъекты администра-

тивной юрисдикции применяют соответствующие нормы для принятия реше-

ний по каждому конкретному делу об административном правонарушении. 
                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

05.12.2022). 
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На основе системы штрафных баллов, на законодательном уровне, реко-

мендуется закрепление процедуры предварительной оценки правонарушений 

водителя, в качестве перспективного механизма применения административных 

наказаний в сфере дорожного движения. Такая система уже установлена главой 

12 КоАП РФ «Административные правонарушения в области дорожного дви-

жения», где за совершение определенных правонарушений может быть приме-

нено предупреждение или административный штраф. 

Для обеспечения необходимого воспитательного воздействия на правона-

рушителей в области дорожного движения требуется ужесточить меры админи-

стративной ответственности1 в данной сфере и ввести определенные правовые 

стимулы для соблюдения правил дорожного движения. Аналогично практике 

уголовного права, присутствует возможность внедрения определенных право-

вых стимулов, путем более широкого использования смягчающих обстоятель-

ств. В качестве таких поощрительных мер можно предложить следующее: 

1. Разрешить сократить сумму штрафа либо срок лишения права управления 

транспортными средствами по письменному заявлению правонарушителя на 

две трети, если это первое правонарушение; 2. ввести условное лишение права 

управления транспортными средствами в случае, если смягчающие вину обсто-

ятельства присутствуют и это первое нарушение, предусмотренное в частях 4 

статьи 12.9, части 1 статьи 12.10, части 4 статьи 12.15, части 2 статьи 12.17, ча-

сти 2 статьи 12.2; 3. дать возможность заменить лишение права управления 

транспортными средствами залогом, если прошло половина срока наказания и 

это первое нарушение. 

Если выполнить сравнительный анализ правил дорожного движения и 

норм главы 12 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации (КоАП РФ), то можно сделать вывод, что не все нормы ПДД2 за-

щищены соответствующими нормами главы 12 КоАП РФ. В связи с этим, пред-

ставляется целесообразным пересмотреть положения главы 12 КоАП РФ с це-

лью обеспечения более адекватной правовой защиты норм регулирующих по-

ложений ПДД. 

В соответствии с принципом объективного вменения совершения адми-

нистративного правонарушения в сфере дорожного движения, утвержденным в 

статье 2.6.1 Административного кодекса РФ, владельцам транспортных средств 

предоставляется возможность самостоятельного определения факта соверше-

ния нарушения3. Для регулирования проблемы, касающейся принципа назначе-

ния административного наказания, который недостаточно ясен в практической 

реализации, на законодательном уровне предлагается сделать санкции статей 

Административного кодекса РФ (включая статью 12.9) в отношении которых 

возможно упрощенное производство по делу, неизменными в отношении раз-

                                                      
1 Быков А.И. Проблемы применения органами внутренних дел административных наказаний в области без-

опасности дорожного движения. – 2016. №9 (70). – С. 111–112. 
2 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 02.06.2023) «О Правилах дорожного движе-

ния» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности).  
3 Хрестина Е.В. Снижение аварийности на автомобильном транспорте в пути следования / Е.В. Хрестина. – 

Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2022. – № 22 (417). – С. 114–117. 
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мера административного штрафа. Такая мера обусловлена тем, что в рамках 

упрощенного производства по делам об административных правонарушениях 

невозможно установить достоверность факторов, смягчающих или отягчающих 

ответственность, материальное положение нарушителя и другие обстоятель-

ства, так как нет возможности установить их достоверность. 

Таким образом, несомненно можно сделать вывод, что с точки зрения за-

конодательства, внедрение предложенных мер позволит создать необходимую 

основу для повышения безопасности дорожного движения за счет усиления ад-

министративной ответственности. Этот шаг также позволит усовершенствовать 

институт административной ответственности в целом. 

 

Литература: 

 

1. Быков А.И. Проблемы применения органами внутренних дел админи-

стративных наказаний в области безопасности дорожного движения. – 2016. 

№ 9(70). – С. 111–112. – URL: https://www.dissercat.com/ (дата обращения: 

03.11.2023). 

2. Васильева С.В., Виноградов В.А., Мазаев В.Д. Конституционное право 

России: Учебник для вузов. / С.В. Васильева. М., 2010 (2011). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // «Российская газета» от 31 декаб-

ря 2001 г. № 256. 

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 

02.06.2023) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положе-

ниями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности долж-

ностных лиц по обеспечению безопасности) // КонсультантПлюс: справочно-

правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

03.11.2023). 

5. Приказ МВД России от 02.05.2023 № 264 «Об утверждении Порядка 

осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения тре-

бований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2023 № 74087). // Кон-

сультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.11.2023). 

6. Семёнов А.Э. Административная ответственность в области дорожного 

движения / А.Э. Семёнов. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 

2015. – № 3 (83). – С. 694–697. URL: https://moluch.ru/archive/83/15275/ (дата об-

ращения: 03.11.2023). 

7. Хрестина Е.В. Снижение аварийности на автомобильном транспорте в 

пути следования / Е.В. Хрестина. – Текст: непосредственный // Молодой уче-

ный. – 2022. – № 22 (417). – С. 114–117. – URL: https://moluch.ru/archive/ 

417/92581/ (дата обращения: 03.11.2023). 

 



151 

С.В. Махмудова, А.М. Кучерова 
Студенты ПФ РАНХиГС 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры административного  
и конституционного права О.А. Иванова  

Пермский филиал Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО  

ПРОСТУПКА В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу современных интерпретаций теории 
уголовного проступка в административном праве России. Автор рассматривает 
эволюцию понятия уголовного проступка в контексте изменений законодатель-
ства и юридической практики. Также освещаются ключевые аспекты, связанные с 
квалификацией административных правонарушений и их последствиями. 

Ключевые слова: уголовный проступок, административное право, квали-
фикация, законодательство, юридическая практика. 

 

Современное административное право России является важной частью 
юридической системы, и его эволюция непрерывно подвергает изменениям по-
нимание уголовных проступков. Теория уголовного проступка в администра-
тивном праве остается ключевым элементом в определении правового статуса 
граждан и организаций. В данной статье мы рассмотрим современные интер-
претации этой теории и их влияние на законодательство и юридическую прак-
тику в России. 

С исторической точки зрения, понятие уголовного проступка в админи-
стративном праве России прошло через несколько этапов эволюции. В начале 
XX века, административные правонарушения рассматривались как админи-
стративные проступки, не связанные с уголовными. Однако, с развитием юри-
дической науки и практики, понятие уголовного проступка начало пересекаться 
с административным правонарушением. 

Уголовный проступок – это преступление небольшой тяжести, за которое 
Уголовный кодекс не предусматривает наказания в виде лишения свободы. 

В ходе интервью для Российской газеты, Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации, В.М. Лебедев, подчеркнул важность гуманизации уго-
ловного судопроизводства как одного из ключевых направлений совершенство-
вания системы правосудия. Основой для этого становится закрепление в статье 
2 Конституции Российской Федерации обязанности государства признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина1. 

В рамках реализации принципа гуманизма, Пленум Верховного Суда РФ 
внес в Государственную Думу проект федерального закона от 13 октября 
2020 года, который предлагает перевести 112 составов преступлений в катего-

                                                      

© Махмудова С.В., Кучерова А.М., 2023 
1 Гаврилов Б.Я., Крымов В.А., Шпагина Ю.В. Уголовный проступок: новые грани российского законодатель-

ства // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2022. Т. 15. № 1. С. 115–139. DOI:10.17323/2072-

8166.2022.1.115.139. 
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рию уголовного проступка. В 2019 году за эти составы преступлений были 
осуждены 68,1 тысячи граждан, включая 49,6 тысячи граждан за преступления, 
связанные с экономической деятельностью. 

Актуальность данной проблемы привела к активному обсуждению в науч-
ных кругах и среди юристов. Рассматривались предложения представителей 
научного сообщества и правоприменителей, включая вопросы об исключении из 
административного законодательства деяний, которые находятся на грани между 
административными правонарушениями и уголовными преступлениями. Это 
также включало в себя снижение уровня уголовной репрессии и исключение по-
нятия «малозначительности деяния, не представляющего общественной опасно-
сти» из Уголовного кодекса Российской Федерации. Это изменение позволит со-
кратить количество отказов в возбуждении уголовных дел и обеспечить гражда-
нам доступ к правосудию и возмещение причиненного ущерба. 

Кроме того, предложено упростить процесс расследования подобных 
противоправных деяний с соблюдением процессуальных гарантий для всех 
участников уголовного процесса. Это позволит снизить процессуальную 
нагрузку на органы расследования и суды, а также сэкономить средства феде-
рального бюджета, что актуально в современных условиях1. 

Современные исследования подчеркивают, что эта эволюция была необ-
ходимой для более эффективного противодействия преступности и защиты ин-
тересов государства и граждан. Принимая во внимание сложность современных 
общественных отношений и возрастающую общественную опасность некото-
рых административных правонарушений, такой подход к пониманию уголовно-
го проступка в административном праве оказывается актуальным и необходи-
мым для соблюдения законности и правопорядка. 

В современных условиях, уголовный проступок в административном праве 
России определяется как деяние, содержащее признаки административного пра-
вонарушения и уголовного преступления одновременно. Это позволяет более 
эффективно бороться с нарушителями закона, ужесточая наказания и санкции. 

В последней версии законопроекта, разработанного Верховным судом в 
2021 году, отмечается, что изменения в геополитической обстановке временно 
сместили акцент законодательного внимания. Однако сегодня вопрос внедре-
ния института уголовного проступка вновь вернулся на повестку дня. В ходе 
заседания Общественного совета при Министерстве юстиции России обсужда-
лась необходимость поддержки законодательной инициативы Председателя 
Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева относительно введения института 
уголовного проступка. В аналитическом материале РАПСИ мы более подробно 
рассмотрим данный фундаментальный законопроект, который имеет важное 
значение для правовой системы страны. 

Введение института уголовного проступка вызывает волну интереса как 
среди правоохранительных органов, так и среди адвокатов и независимых экс-
пертов в области права. Все они признают актуальность необходимости уста-
новления правовой основы, которая позволит рассматривать случаи незначи-
тельных правонарушений с гуманным учетом, особенно в случаях, когда чело-

                                                      
1 Там же. 
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век впервые нарушил закон, не полностью осознав его серьезность, и сталкива-
ется с последствиями своих действий. 

Одной из важных целей внедрения нового правового института, как отмече-
но Вячеславом Лебедевым, является снижение уровня криминализации общества 
и предотвращение масштабных социальных последствий уголовных судимостей1. 

Действительно, часто бывает, что для гражданина более разрушительны-
ми оказываются последствия социального маргинализации, связанные с суди-
мостью, чем собственно наказание, особенно если оно не включает лишение 
свободы. С судимостью практически невозможно найти приличную работу, и 
такие проблемы затрагивают не только самих осужденных, но и их ближайших 
родственников, когда они сами стремятся устроиться на государственные 
должности или на ответственные позиции. 

Даже после исчисления срока давности судимость остается в биографии 
человека навсегда. Факт судимости часто служит барьером для многих аспек-
тов жизни, не всегда соответствующим совершенным правонарушениям, осо-
бенно если они были совершены в молодом возрасте или в результате невнима-
ния к последствиям. 

Внедрение нового уголовного института будет способствовать социали-
зации граждан, которые впервые совершили правонарушения такой категории, 
особенно если это случилось в молодости, и поможет предотвратить их вовле-
чение в криминальную среду. Практически, это предоставление второго шанса 
тем, кто допустил ошибку в своей жизни. 

Современные интерпретации теории уголовного проступка в администра-
тивном праве России отражают важные изменения в законодательстве и прак-
тике. Эволюция понятия уголовного проступка, квалификация административ-
ных правонарушений и последствия для нарушителей закона создают более 
эффективную систему правоприменения. Однако, следует также рассмотреть 
аспекты, связанные с процессом вынесения решений и правоприменением. 

Современные технологии и доступ к информации изменили способы со-
вершения административных правонарушений. Интернет и социальные сети 
стали площадками для распространения нелегального контента и проведения 
мошеннических операций. Это представляет новые вызовы для правоохрани-
тельных органов и судов в области административного правоприменения. 

Одним из ключевых аспектов современной теории уголовного проступка 
в административном праве России является вопрос квалификации администра-
тивных правонарушений. Система квалификации имеет решающее значение 
для определения меры наказания и последствий для нарушителей закона. 

С изменениями в законодательстве и юридической практике, квалифика-
ция административных правонарушений стала более сложной и детализирован-
ной. Это позволяет более точно учитывать характер и степень общественной 
опасности каждого правонарушения. Важно отметить, что современные интер-
претации теории уголовного проступка в административном праве уделяют 
большое внимание соблюдению принципа законности и справедливости. 

                                                      
1 Российская газета. Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев: Предлагаем внести в закон понятие «уго-

ловный проступок». Available at: URL: https://rg.ru/2020/10/13/glavaverhovnogo-suda-predlagaem-vnesti-v-zakon-

poniatie-ugolovnyj-prostupok.html 
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Следующим важным аспектом, связанным с теорией уголовного проступ-
ка, являются последствия административных правонарушений. Современное 
законодательство предусматривает широкий спектр мер наказания, включая 
административные штрафы, лишение права занимать определенные должности, 
арест и т.д. 

Следует подчеркнуть, что современные интерпретации теории уголовно-
го проступка акцентируют внимание на принципах соразмерности наказания и 
индивидуализации наказания. Это позволяет учитывать обстоятельства каждого 
конкретного случая, что способствует более справедливым решениям судов и 
защите прав граждан. 

Принцип соразмерности наказания предполагает, что мера наказания 
должна быть пропорциональной тяжести совершенного правонарушения. Это 
означает, что нарушителю должно быть назначено наказание, соответствующее 
характеру и степени вреда, причиненного обществу. Соблюдение этого прин-
ципа обеспечивает справедливость и предотвращает излишнюю жестокость в 
правоприменении. 

Индивидуализация наказания, в свою очередь, подразумевает учет лич-
ных характеристик и обстоятельств каждого конкретного случая. Этот принцип 
позволяет судьям и правоохранительным органам учитывать смягчающие и 
отягчающие обстоятельства, что способствует более справедливым решениям и 
учитывает особенности каждого индивида. 

Современные интерпретации теории уголовного проступка в администра-
тивном праве России отражают важные изменения в законодательстве и прак-
тике. Эволюция понятия уголовного проступка, квалификация административ-
ных правонарушений и последствия для нарушителей закона создают более 
эффективную систему правоприменения. 

Важно продолжать исследования в данной области, учитывая динамику 
изменений в российском административном праве, и обеспечивать соблюдение 
принципов справедливости и законности в судебной системе. 
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Аннотация. В наше время довольно пристальное внимание уделяется 

общественному порядку и безопасности на улицах городов с целью обеспече-

ния комфортного проживания и нахождения граждан в общественных про-

странствах. В то же время с давних пор и до наших дней остаются неизменны-

ми три самые распространённые вредные привычки – употребление алкоголя, 

курение и нецензурная лексика. Всё это делается рядом несознательных граж-

дан в том числе и в общественных местах, что нарушает право остальных граж-

дан на благоприятную окружающую среду.  

Ключевые слова: общественный порядок, общественное место, меры от-

ветственности, инструменты принуждения.  

 

Прежде всего необходимо дать определение основным терминам. Обще-

ственный порядок следует понимать, как систему социальных и правовых об-

щественных отношений, возникающих между людьми в общественных местах, 

правомерная реализация которых обеспечивает соблюдение личной и обще-

ственной безопасности, нормальное общение людей, охрану их чести, достоин-

ства, жизни и здоровья, согласованное функционирование государства и обще-

ства, обеспечиваемая деятельностью правоохранительных органов, и в первую 

очередь органов внутренних дел1. 

Общественное место – территория, пространство, помещение, постоянно 

или в какой-либо период времени свободное для доступа и использования не-

определенным кругом лиц, согласно статье 20.20 Кодекса об Административных 

Правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) к таким относятся 

улицы, парки, скверы, стадионы, транспорт и иные общественные места.  

В настоящее время законом устанавливаются запретительных норм на 

неправомерное поведение в общественных местах, в том числе за потребление 

(распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных 

местах2, нарушение установленного федеральным законом запрета курения та-

бака, потребления никотиносодержащей продукции или использования калья-
                                                      

© Маятникова Е.М., 2023 

1 Шевченко П.М. К вопросу о содержании понятия «Общественный порядок» // Вестник Московского Универ-

ситета МВД России №11 2012 г. стр. 37 – 40.  
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

19.10.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gow.ru 

http://www.pravo.gow.ru/
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нов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах1, а также за мелкое 

хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся в том числе нецензурной бранью в 

общественных местах2. Обо всех этих нарушениях пойдёт речь в статье. В от-

ношении данных составов правонарушений закон использует следующие меры 

принуждения: административный штраф и административный арест, а также 

выдворение за пределы Российской Федерации для иностранных граждан.  

Как известно, выписывать административные протоколы по этим статьям 

имеют право сотрудники органов внутренних дел и Федеральной службы войск 

национальной гвардии (далее – Росгвардии) Российской Федерации. Конкретно 

это могут быть сотрудники патрульно-постовой службы полиции (далее – 

ППСП),они осуществляют дежурства по маршрутам патрулирования в пешем 

порядке или на автомобиле, наряды вневедомственной охраны Росгвардии, а 

также участковые уполномоченные полиции в пределах территории своих ад-

министративных участках. Более того, участковые уполномоченные полиции 

обязаны проводить профилактическую работу с населением по недопустимости 

совершения правонарушений, предусмотренных статьями 6.24, 20.1 и 20.20 

КоАП РФ. Тем не менее, несознательные граждане, нарушающие таким обра-

зом общественный порядок, совершенно не боятся ответственности за свои де-

яния, более того, даже те граждане, которые не имеют склонности к нарушению 

общественного порядка, иногда совершенно не видят ничего предосудительно-

го в этом и могут спокойно себе позволить, например, употреблять нецензур-

ную брань в общественных местах. Почему так происходит? В первую очередь, 

можно заметить, что выписывать протоколы порой просто некому. Да, есть по-

лиция, однако в настоящее время её работа по охране общественного порядка 

не такая эффективная, как хотелось бы. Это связано с многочисленными ре-

формами Министерства Внутренних Дел Российской Федерации (далее – МВД 

РФ), которые проводятся с 2010-2011 года, целью которых является повышение 

качества и эффективности работы органов охраны, устранение коррупционной 

деятельности и другие. На практике же в ходе реформ было проведено большое 

сокращение численности личного состава органов правопорядка под видом ор-

ганизационно-штатных мероприятий, которые затронули те службы, которые 

непосредственно занимаются охраной общественного порядка, а именно ППСП 

и службу участковых уполномоченных полиции, например, если до реформы 

2011 года в составе территориальных отделов МВД РФ были роты ППСП, то 

после неё остались только взводы, что негативно сказывается на организации 

охраны общественного порядка. Служба участковых уполномоченных полиции 

также не обошли организационно-штатные мероприятия, в результате которых 

оставшиеся сотрудники обслуживают участки с численностью населения до 

10 000 человек при норме в 3500, они сильно загружены ведением документа-

ции в больших объёмах часто в ущерб непосредственной работе с гражданами. 

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

19.10.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gow.ru 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

19.10.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gow.ru 

http://www.pravo.gow.ru/
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В результате мы очень редко можем увидеть сотрудников полиции, патрули-

рующих улицы в спальных районах. Иначе говоря, полиция просто физически 

не может пресекать все возможные нарушения общественного порядка, поэто-

му граждане и не боятся браниться на улице, открыто употреблять алкогольные 

напитки либо курить, даже на детских площадках, парках и в общественном 

транспорте. В качестве выхода из положения можно рассматривать народные 

дружины, которые на общественных началах в свободное от работы или учёбы 

время оказывают содействие полиции в охране общественного порядка. Их де-

ятельность регламентируется Федеральным Законом от 02.04.2014 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка». В статье 17 данного закона 

указаны права народного дружинника:  

1) требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные 

деяния; 

2) принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспече-

нию сохранности вещественных доказательств совершения правонарушения с 

последующей передачей их сотрудникам полиции; 

3) оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции" обязанно-

стей в сфере охраны общественного порядка; 

4) применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами. 

В рамках проблемы некомплекта кадров в органах внутренних дел имеет 

смысл наделить народные дружины правом не только требовать прекратить 

противоправные деяния, но и наделить дружинников правом выносить админи-

стративные протоколы по статьям КоАП РФ, содержащие деяния, нарушающие 

общественный порядок, в том числе ст. 6.24, 20.1 и 20.20 КоАП РФ, и даже дать 

право задержать нарушителя общественного порядка с последующим доставле-

нием в территориальный отдел внутренних дел. Это увеличит эффективность 

работы дружин, так как просто требование граждане могут банально игнориро-

вать и даже оскорбить дружинника в грубой форме, а право вынести настоящий 

протокол значительно изменит отношение граждан, даст им понять, что лучше 

подчиниться требованиям дружинника. А для привлечения граждан к содей-

ствию органам внутренних дел в народных дружинах и повышения их имиджа 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования должны про-

водить соответствующую работу.  

Также стоит отметить, что меры принуждения по статьям 6.24, 20.1 и 

20.20 КоАП РФ являются довольно мягкими. Так, в части 1 статьи 6.24 КоАП 

РФ, за курение в общественном месте, максимальное наказание составляет 

штраф полторы тысячи рублей, и в части 2 за то же деяние, но на детской пло-

щадке всего до трёх тысяч рублей. В частях 1 и 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мел-

кое хулиганство» предусматривается административный штраф до одной и 

двух тысяч рублей соответственно и административный арест 15 суток. За упо-

требление алкоголя в общественных местах по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ 
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штраф и вовсе до одной тысячи рублей. Объективно говоря, это довольно мяг-

кие наказания, например, даже лицо, которое на регулярной основе употребляет 

алкогольные напитки, легко сможет выплатить положенную одну тысячу руб-

лей и может спокойно дальше продолжать употреблять в общественных местах. 

Поэтому имеет смысл поднять суммы административных штрафов в качестве 

санкций по вышеуказанным правовым нормам как минимум от десяти тысяч 

рублей, а также ввести ответственность за повторное нарушение с суммой 

штрафа, как минимум вдвое превышающее минимальную сумму штрафа при 

совершении правонарушения в первый раз. Такие меры заставят большинство 

потенциальных нарушителей воздерживаться от совершения противоправных 

деяний. Ещё необходимо исключить данные противоправные деяния из обще-

ственных пространств, специально предназначенных для детей и несовершен-

нолетних подростков, в том числе на территории детских площадок, детских 

игровых зон в торговых центрах, детских садов, школ и учреждений дополни-

тельного образования с соответствующей внушительной суммой штрафа как 

минимум от двадцати тысяч рублей. Это необходимо для организации ком-

фортной среды для подрастающего поколения, где нет места употреблению ал-

коголя, курению и нецензурной брани. В статье 6.24 КоАП РФ уже есть подоб-

ная правовая норма – часть вторая данной статьи, которая предусматривает от-

ветственность за нарушение установленного федеральным законом запрета ку-

рения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования 

кальянов на детских площадках. Нужно включить похожие нормы и в статьи 

20.1 и 20.20 КоАП РФ.  

Таким образом, для повышения эффективности политики в области охра-

ны общественного порядка можно как наделить большими полномочиям доб-

ровольные народные дружины в целях пресечения противоправных деяний 

против общественного порядка, так и ужесточить ответственность за эти дея-

ния. Эти меры позволят снизить количество нарушений общественного поряд-

ка, что благотворно скажется на создание комфортной и уютной атмосферы в 

общественных пространствах и позволит гражданам спокойно проводить время 

в этих местах без опасения столкнуться с неадекватными гражданами, злоупо-

требляющие алкогольными напитками и табачными изделиями, а также нецен-

зурной бранью. Это даст понять гражданам, что государство заботится об их 

моральном благосостоянии и об улучшении качества жизни в стране в целом.  
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В Российской Федерации долгое время обсуждался вопрос об урегулиро-

вании и возможности применения процедуры банкротства в отношении граж-

дан, не являющихся предпринимателями, и только 01 октября 2015 года появил-

ся институт банкротства физических лиц, который также называют как «потре-

бительское банкротство».  

После включения в российское законодательства порядок регулирования 

процесса признания неплатежеспособности физических лиц, повлекло и вклю-

чение санкций за правонарушения в сфере банкротства, отчего нормы кодекса 

об административных правонарушениях подверглись изменениям.  

Рассматривая историю развития административного законодательства, 

следует начать с того, что административное и административно-

процессуальное законодательство находится в совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов. Согласно Конституции Российской Федерации1 по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов издают-
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1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. от 01.07.2020) // 

СПС КонсультантПлюс.  
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ся федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 

нормативно правовые акты субъектов Российской Федерации, не противореча-

щие федеральным законам. Вследствие этого, не подлежат применению любые 

нормативно правовые акты субъектов Российской Федерации по вопросам ад-

министративного и административно-процессуального законодательства, если 

оно противоречит федеральному закону.  

Изучая вопрос о действии законодательства об ответственности за адми-

нистративные правонарушения, то ранее по статье 9 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях РСФСР1, акты, смягчающие или отменяющие ответ-

ственность за административные правонарушения, имеют обратную силу, иначе 

говоря, распространяются также на правонарушения, совершенные до их при-

нятия. Однако акты, устанавливающие или усиливающие ответственность за 

административные правонарушения, обратной силы не имеют. Следовательно, 

производство по делам об административных правонарушениях ведется на ос-

новании законодательства, действующего во времени и по месту рассмотрения 

дела о правонарушении.  

Статья 10 КоАП РСФСР предусматривает определение административно-

го правонарушения (проступка), под которым понимается посягающее на госу-

дарственный или общественный порядок, социалистическую собственность, 

права и свободы граждан, на установленный порядок управления противоправ-

ное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за 

которое законодательством предусмотрена административная ответственность.  

Принятие нового Кодекса об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации (далее – КоАП РФ)2 не изменил смысл понятия админи-

стративного правонарушения, однако при разработке КоАП РФ институт банк-

ротства как юридических, так и физических лиц не остался без внимания. Ос-

нованием введения соответствующих норм в административном законодатель-

стве об ответственности граждан в сфере банкротство является намерение зако-

нодателя обеспечить охрану интересов государства и общества, законных прав 

и интересов кредиторов, которые могли бы быть нарушены вследствие непра-

вомерных действий должников, а также стремление стабилизировать предпри-

нимательские отношение. Все перечисленное послужило принятию новых 

норм, устанавливающих ответственность за совершения правонарушений граж-

дан, признанных несостоятельными (банкротами), с целью предупреждения со-

вершения новых правонарушений как самими правонарушителями, так и дру-

гими лицами.  

Глава 14 КоАП РФ посвящена административным правонарушениям в об-

ласти предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, что включает в себя нормы, регулирующие вопрос совершения 

административных правонарушений в сфере несостоятельности (банкротства).  

                                                      
1 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях: утв. ВС РСФСР 20.06.1984 (ред. от 20.03.2001) // 

СПС КонсультантПлюс.  
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон РФ от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 19.10.2023) // Российская газета № 256, 31.12.2001.  
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Административная ответственность за правонарушения при банкротстве 

включает в себя такие наказания, как предупреждения, штрафы и дисквалифи-

кацию лиц (лишение права заниматься определенной деятельностью) и содер-

жатся в статьях 14.12 и 14.13 КоАП РФ.  

Статья 14.12 КоАП РФ посвящена фиктивному или преднамеренному 

банкротству. Под фиктивным банкротством понимается заведомо ложное пуб-

личное объявление руководителем или учредителем (участником) юридическо-

го лица о несостоятельности данного юридического лица либо индивидуальным 

предпринимателем или гражданином о своей несостоятельности, если это дей-

ствие не содержит уголовно наказуемого деяния, то есть если не причиняет 

крупный ущерб от 2 250 000 рублей.  

При фиктивном банкротстве данное правонарушение влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех ты-

сяч рублей, на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.  

Преднамеренным банкротством является совершение руководителем или 

учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпри-

нимателем или гражданином действий (бездействия), заведомо влекущих не-

способность юридического лица либо индивидуального предпринимателя или 

гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых 

деяний, то есть если не причиняют крупный ущерб в размере более 2 250 000 

рублей. 

Такое правонарушение влечет наложения административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц 

– от пяти тысяч до десяти тысяч или дисквалификацию на срок от одного года 

до трех лет.  

Сокрытие имущества влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 

– от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

шести месяцев до трех лет. Удовлетворение имущественные требований от-

дельных кредиторов влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от четыре тысяч до пяти тысяч; на должностных лиц – от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до 

трех лет. Воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, в том 

числе несвоевременная передача запрошенных документов и сведений – адми-

нистративный штраф от сорока тысяч до пятидесяти тысяч или дисквалифика-

ция на срок от шести месяцев до одного года.  

Обязательным условием при совершении незаконных действий лиц, при-

знанных банкротами, не повлекли последствий в виде причинения крупного 

ущербы кредиторам и иным лицам.  

Резюмируя исследуемый вопрос об административной ответственность 

при процедуре банкротства, можно сделать вывод о том, что 
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Аннотация. На сегодняшний день, по статистике ФСБ, приток трудовых 

мигрантов в Российскую Федерацию вырос. А административно-правовое ре-

гулирование трудовой миграции иностранных граждан в Россию является важ-

ным инструментом государственной политики в области миграции и трудовых 

отношений. Оно направлено на обеспечение правового статуса иностранных 

работников, защиту их прав и интересов, а также на регулирование и контроль 

за их трудовой деятельностью.  
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правовое регулирование, административная ответственность. 

 

Трудовая миграция как процесс представляет собой перемещение людей 

из одного региона или страны в другой с целью поиска работы или улучшения 

экономического положения.  

Основными целями административно-правового регулирования трудовой 

миграции иностранных граждан являются обеспечение законности, защиты 
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прав и интересов работников, предотвращение незаконной миграции и борьба с 

нелегальным трудоустройством. 

Основными субъектами административно-правового регулирования тру-

довой миграции являются Федеральная миграционная служба, Министерство 

внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты РФ, органы испол-

нительной власти субъектов РФ, а также работодатели и иностранные граж-

дане. 

Основными мерами административно-правового регулирования трудовой 

миграции являются контроль за соблюдением законодательства в области тру-

довой миграции, выдача разрешений на работу иностранным гражданам, при-

менение административных санкций за нарушения в данной области и установ-

ление квот на привлечение иностранной рабочей силы1. 

Но само привлечение иностранцев к работе часто отрицательно влияет на 

российский рынок труда, к тому же приток мигрантов только растет. За 1 квар-

тал 2023 года в Россию въехало 1,3 млн. иностранных граждан по данным ФСБ. 

Мигранты нередко занимаются низкооплачиваемой работой, что в масштабе 

приводит к снижению заработной платы, а также к конкуренции при официаль-

ном трудоустройстве. Для решения этой проблемы требуется более тщательный 

правовой контроль миграционных процессов и улучшение условий для офици-

ального трудоустройства мигрантов. 

На данный момент административно-правовое регулирование трудовой 

миграции иностранных граждан в Российской Федерации осуществляется на 

основании Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграции 

иностранных граждан в Российской Федерации», а также ряда других норма-

тивных актов, в том числе Правил приема иностранных граждан для работы на 

территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 15 января 2007 года № 9 и Трудового кодекса Российской Феде-

рации. Кроме того, существуют международные договоры и соглашения, регу-

лирующие вопросы международной трудовой миграции, которые также приме-

няются в России2. 

Трудовая миграция иностранных граждан в России осуществляется на 

основании разрешительных документов. Разрешение для оформляется мигра-

ционной службой МВД. Для этого нужно отправить заявление и заплатить гос-

ударственную пошлину по 3500 рублей за каждого сотрудника. 

Кроме того, Федеральный закон "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" устанавливает правила пребывания ино-

странных граждан в стране, включая порядок получения разрешения на вре-

менное проживание иностранцев в России. К документам необходимым для 

трудоустройства на работу в России иностранным гражданам, помимо доку-

ментов, предусмотренных статьей 65 ТК РФ, относятся разрешение на работу 

или патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Так-

же трудовую миграцию иностранных граждан может регулировать и регио-

                                                      
1 Трудовой Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗФЗ (в ред. от 

14.07.2022) // Российская газета. 31.12.2001. № 256 
2 Сколько мигрантов живет в России в 2022 году. – URL: https://www.klerk.ru/blogs/migrastuff/534219. 
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нальное законодательство, включая в себя нормы, дополняющие федеральные 

законы и устанавливающие особенности применения правил трудовой мигра-

ции в каждом конкретном регионе России. 

Необходимо добавить то, что административно-правовое регулирование 

трудовой миграции включает в себя контроль за соблюдением правил трудо-

вой миграции со стороны органов государственной власти, в том числе Феде-

ральной службы по труду и занятости и Министерства внутренних дел. Нару-

шение правил трудовой миграции может привести к административной ответ-

ственности. 

Административная ответственность за нарушения в сфере трудовой ми-

грации, предусмотрена статьей 18.10 и ч. 2 статьи 18.17 КоАП РФ в виде адми-

нистративного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с администра-

тивным выдворением за пределы РФ или без такового. Также к административ-

ной ответственности в данной сфере могут быть привлечены не только ино-

странные граждане, но и граждане РФ по ч. 4 статьи 18.15 КоАП РФ за неза-

конное привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражда-

нина или лица без гражданства в виде административного штрафа в размере 5-7 

тыс. рублей, а также по статье 19.27 КоАП РФ за предоставление ложных све-

дений при осуществлении миграционного учета, что влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере 2-5 тыс. рублей1. 

Но на данный период административно-правовое регулирование не ре-

шает проблему низкоквалифицированного труда, а также эксплуатации и 

нарушения трудовых прав как мигрантов, так и местных работников. Для ре-

шения этих проблем необходимо разработать меры для повышения професси-

ональной подготовки и образования местных работников, а также создать не-

обходимую нормативно-правовую базу для достаточной защиты всех сторон 

трудовых отношений и для более тщательного контроля за нелегальной тру-

довой миграцией. 
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Аннотация. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав имеет большое значение так как именно она выступает одним 
из субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, правонарушение, КДН и ЗП. 
 
Согласно статье 11 Федерального Закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»1, основными направлениями деятельности КДНиЗП являются: 

1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискрими-
нации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обраще-
ния, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 
и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учре-
ждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содер-
жанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации; 

3) рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершеннолет-
них обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2, и иные вопросы, 
связанные с их обучением; 

4) обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовершенно-
летних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы ли-
бо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содей-
ствие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждаю-
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1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный 

закон от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 21.11.2022) // Российская газета. 30.06.1999. №121. 
2 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.06.2023) // 

Российская газета. 31.12.2012. № 303.  
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щихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовер-
шеннолетних (с их согласия), а также осуществление иных функций по соци-
альной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации; 

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации; 

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти субъ-
екта Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления в поряд-
ке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации, отчеты 
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и 
(или) на территории соответствующего муниципального образования; 

7) осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации. 

Как отмечает Лебедева Т.С.: «основной обязанностью КДНиЗП выступает 
защита прав и интересов несовершеннолетних, так как на территории Россий-
ской Федерации нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних 
проявляется все чаще»1.  

Керамова С.Н. указывает, что: «одним из наиболее популярных направле-
ний деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мо-
жет стать представительство несовершеннолетнего в суде, но на сегодняшний 
день законодатель не наделяет уполномоченных лиц такими обязанностями»2. 

Согласно статистическим данным КДНиЗП, передали на рассмотрели 
следующие количество дел за 2020 год – 7894, за 2021 год – 8129, за 2022 год – 
8543.3  

Координацию деятельности субъектов территориальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав следует исследовать по количе-
ственным показателям. 

Согласно статистическим данным о постановке на профилактический 
учет несовершеннолетних на уровне Российской Федерации за 2020 год – 
129006, за 2021 год – 127567, за 2022 год – 123726 несовершеннолетних. 
В Пермском Края на учет было поставлено за 2020 год – 4210, за 2021 год – 
4342, 2022 год – 4228 несовершеннолетних.4 

Согласно статистическим данным о постановке на учет родителей и иных 
законных представителей, выполняющих не надлежащим образом уход за ре-
бенком на уровне Российской Федерации за 2020 год – 865003, за 2021 год – 
91965, за 2022 год – 89934 родителей и иных законных представителей. 
                                                      
1 Лебедева Т.С. О роли комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в реализации ювенальных 

технологий // Вестник КГУ. – 2019. – № 6. – С. 212-215. 
2 Керамова С.Н. Место и роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в профилактике пра-

вонарушений несовершеннолетних. Дагестанский государственный университет. – 2019. – С. 3. 
3 ЕМИСС государственная статистика URL: https://www.fedstat.ru/: (дата обращения 30.05.2023). 
4 ЕМИСС государственная статистика URL: https://www.fedstat.ru/: (дата обращения 02.06.2023). 

https://www.fedstat.ru/
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В Пермском крае на учет было поставлено за 2020 год – 3124, за 2021 год – 
3550, 2022 год – 3238 родителей и иных законных представителей1. 

Статистические данные позволяют оценить координацию деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних.  

Е.А. Супонина отмечает, что «сегодня можно с уверенностью утверждать, 
что комиссии, в нарушение требований ст. 29.1 КоАП РФ, не выясняют колле-
гиально такие вопросы, как: относится ли к их компетенции рассмотрение дан-
ного дела; имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотре-
ния данного дела тем или иным членом коллегиального органа; правильно ли 
составлен протокол об административном правонарушении и другие материалы 
дела; имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу; доста-
точно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу; 
имеются ли ходатайства и отводы. В большинстве случаев члены комиссии в 
момент рассмотрения дела по существу впервые знакомятся с материалами дела 
и слышат о событии административного правонарушения. Комиссию принято 
сравнивать с судом, однако трудно представить себе судью, который, вызвав 
участников производства и начав рассматривать дело по существу, впервые бе-
рет в руки необходимые для этого материалы»2. 

Так, на наш взгляд, действующая система полномочий КДН и ЗП нужда-
ется в серьезном изменении, и, в первую очередь, нарекания вызывает наделе-
ние комиссий административно-юрисдикционными функциями, задачами вос-
становительного правосудия. Учитывая, что, административно-юрисдикцион-
ная деятельность КДН и ЗП занимает основную часть их деятельности (порядка 
60–70 %), качество этой деятельности является недостаточным . Так, С.С. Бойко 
отмечает, что в результате проверок Прокуратуры, регулярно проводимых в раз-
личных регионах РФ в отношении КДНиЗП при органах местного самоуправ-
ления, выявляются типичные нарушения законности в указанной деятельности 
комиссий:  

 не всегда выдерживается 15-дневный срок рассмотрения комиссиями 
дел, предусмотренный ч. 1 ст. 29.6 КоАП РФ; 

 отмечается низкое качество ведения протоколов;  

 зачастую вынесение постановлений по делам об административных пра-
вонарушениях осуществляется с нарушением требований ст. 29.10 КоАП РФ. 

Все вышеперечисленные нарушения, возникающие в процессе админи-
стративно-юрисдикционной деятельности КДН и ЗП, можно считать следстви-
ем того, что большинство членов комиссий не имеют юридического образова-
ния, отсутствие единой нормативно-правовой основы функционирования этих 
органов в регионах и четкой иерархической структуры. И, соответственно, чле-
ны КДН и ЗП не обладают необходимой компетенцией в области назначения 
административных наказаний, что приводит к снижению качества администра-
тивного производства в отношении несовершеннолетних в целом. Так, мы счи-
таем закономерным, что основными задачами КДН и ЗП должны выступать ко-

                                                      
1 ЕМИСС государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/: (дата обращения 02.06.2023). 
2 Супонина Е.А. О некоторых проблемах, возникающих в деятельности комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при рассмотрении дел об административных правонарушениях // Международный науч-

ный журнал «Инновационная наука». – 2020. – № 3. – С. 87. 
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ординация деятельности всех субъектов профилактики с целью предупрежде-
ния безнадзорности и оказания помощи в социальной реабилитации несовер-
шеннолетних, а также охрана прав и законных интересов несовершеннолетних 
от посягательств на них, и, соответственно, убрать из компетенции комиссий 
административно-юрисдикционную функцию и передать ее в полном объеме в 
районные суды РФ. Данное решение позволит не только освободить КДН и ЗП 
от большого количества работы, позволив сконцентрировать свою деятельность 
на профилактической работе и решении задач в сфере защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, но также позволит «активизировать работу над 
созданием комплексного судебного института защиты прав детей в Российской 
Федерации»1. 

Логичность и необходимость данного решения может быть обусловлена 
следующим: 

 в п.п. «ж» п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2005 г. № 5 разъясняется, что КДН и ЗП «не может назначать виды нака-
зания, отнесенные к исключительной компетенции судей, дело об администра-
тивном правонарушении предусмотренном статьей, указанной в ч. 2 ст. 23.1 
КоАП РФ, которое совершено несовершеннолетним, может быть передано ука-
занной комиссией на рассмотрение судьи (п. 1 ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ)» ; 

 в судебной системе уже имеется опыт применения ювенальных техно-
логий при решении вопросов о привлечении к уголовной ответственности несо-
вершеннолетних, так согласно п. 4 Постановлению Пленума Верховного Суда 
РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, ре-
гламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних», в котором предусматривается специализация судей по делам 
несовершеннолетних лиц. Так, аналогичные механизмы, созданные и для рас-
смотрения административных дел, могут стать вполне реальными и действен-
ными в сфере обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Судебно-правовая реформа, проводимая в Российской Федерации, не пер-
вый год затрагивает вопросы создания ювенальных судов, т.е. специализиро-
ванных судов по делам несовершеннолетних. Однако, на данный момент в РФ 
не имеется ювенальных судов, но опыт внедрения ювенальных технологий су-
ществует в ряде субъектов РФ. Например, можно выделить такие регионы как 
Санкт-Петербург, Ленинградская, Пермская, Нижегородская, Ростовская, Кеме-
ровская Волгоградская области.  

Так, например, особенностью «Пермской модели» ювенальной юстиции 
выступает то, что судебная система, являясь основным звеном в осуществлении 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, встроена в общую 
систему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, объеди-
няющую усилия досудебных, судебных и пенитенциарных учреждений. Прак-
тически во всех судах Пермского края выделены судьи, рассматривающие уго-
ловные дела только в отношении несовершеннолетних и должности помощни-
ков судей с функциями социального работника.  

                                                      
1 Бойко С.С. Проблемы административно-юрисдикционной деятельности комиссий по делам несовершеннолет-

ним и защите их прав // Юристъ-Правоведъ. – 2019. – № 6 (38). – С. 36. 
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На наш взгляд внедрение ювенальных судов в судебную систему РФ, как 
отдельно действующего учреждения, на данный момент является затруднитель-
ным и требует большого внимания и детальной проработки как самой концеп-
ции, так и нормативной правовой основы комплексного судебного института. 
Однако, разделяя взгляд на данный вопрос Д.Н. Бахраха, который справедливо 
замечает, что нужно разграничивать два понятия: суд как орган (судья или кол-
легия судей, рассматривающих дело) и суд как учреждение (председатель, все 
судьи суда и т.д.), хочется отметить, что при обсуждении вопросов создания 
специализированных судов, в том числе и ювенальных, не обязательно говорить 
о создании автономных судебных учреждений, достаточно специализации су-
дей, что позволит в полной мере решать все необходимые задачи при меньших 
материальных затратах . 

Применение ювенальных технологий при рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях несовершеннолетних, использование характерно-
го для ювенального права механизма индивидуализированного и восстанови-
тельного правосудия в отношении несовершеннолетних, которые совершили 
пока не столь опасные административные правонарушения, на наш взгляд, мог-
ло бы стать также действенной мерой повышения качества общей профилакти-
ческой работы по предупреждению противоправных деяний среди несовершен-
нолетних лиц.  

Таким образом, вопросы привлечения несовершеннолетних к админи-
стративной ответственности имеют свои концептуальные особенности, кото-
рые, в первую очередь, связаны с наличием возрастной специфики несовершен-
нолетних лиц. Так, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
является на сегодняшний день основным субъектом административной юрис-
дикции, к компетенции которого отнесено рассмотрение дел об административ-
ных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними лицами. Однако на 
наш взгляд, в силу существующих значительным проблем в работе КДН и ЗП – 
отсутствие единой нормативной основы деятельности, отсутствие соответству-
ющего образования и компетенций у членов комиссий, действующая система 
полномочий КДН и ЗП нуждается в серьезном изменении. Логичным выходом 
из данной ситуации, по нашему мнению, является передача в полном объеме 
административно-юрисдикционной функции КДН и ЗП в районные суды РФ, 
которые более компетентны в вопросах назначения наказания за совершение 
противоправных деяний. Также видится логичным передача юрисдикционных 
полномочий в отношении несовершеннолетних специализированным составам 
судов. Так, это позволит создать еще один комплексный институт судебной вла-
сти – ювенальные суды, а несовершеннолетним лицам, совершившим админи-
стративные правонарушения, полноценный орган государственной власти, га-
рантирующий защиту и соблюдение их конституционных прав и свобод. 
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ские и психоактивные вещества.  

 

Здоровье человека безусловно является важным компонентом в жизни 
человека. Без него личность не сможет нормально взаимодействовать с обще-
ством, жить, развиваться, заниматься той или иной деятельностью.  

В соответствии со статьёй 41 Конституции РФ каждый гражданин имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В соответствии со статьёй 9 
Конституции РФ каждый гражданин имеет право на свободу и на неприкосно-
венность личности. Каждый день совершаются административные правонару-
шения различного характера1. 

Глава 6 Кодекса об административных правонарушениях регулирует та-
кие общественные отношения, которые направлены на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. 
Административные правонарушения против здоровья личности – это противо-
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1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. от 01.07.2020) // 
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правные, виновные действия либо бездействия лица или организации, посяга-
ющие на здоровье личности, за совершение которого устанавливается админи-
стративная ответственность1. 

«Административная ответственность – это вид юридической ответствен-
ности, которая выражается в назначении органом или должностным лицом, 
наделенным соответствующими полномочиями, административного наказания 
лицу, совершившему административное правонарушение».2 

Административные правонарушения против здоровья личности можно 
разделить на несколько категорий: 

– проступки, связанные с неприкосновенностью личности 
– проступки, связанные с наркотических и других ПАВ 
– нарушение в оказании медицинской помощи  
К первой группе правонарушений можно отнести статью 6.1.1. КоАП РФ. 

Согласно статье побои – это такое деяние, которое причиняет физическую боль, 
но не влечёт за собой последствия, указанные в статье 115 УК РФ. Данные дей-
ствия не должны содержать уголовное наказуемое деяние. Данные действия ре-
гулируются КоАП РФ, если нарушили только телесную неприкосновенность 
объекта. За совершение данного деяния влечет наложение административного 
штрафа, либо административный арест, либо обязательные работы. 

Ко второй группе правонарушений (употребление наркотических и ПАВ) 
можно отнести статьи 6.8-6.10, 6.13, 6.15 и 6.16 КоАП РФ. Психоактивные ве-
щества – это те вещества, которые вызывают привыкание зависимость, влияют 
на нервную систему человека и меняют восприятие мира у зависимого. Нарко-
тические вещества – это такие вещества, которые негативно влияют на челове-
ка, а именно меняют поведение человека, его восприятие окружающего мира, 
его здоровье. Данные правонарушения подразумевают хранение, перевозку и 
оборот (статья 6.8 КоАП РФ), употребление (статья 6.9 КоАП РФ), уклонение 
от медосмотра людей, больных наркоманией (статья 6.9.1. КоАП РФ), привле-
чение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств и ПАВ 
(статья 6.10 КоАП РФ), а также пропаганда (статья 6.13 КоАП РФ) и нарушения 
правил оборота (статьи 6.15-6.16 КоАП РФ)3.  

Как гласит статья 6.8, за совершение преступления, предусмотрен штраф 
или арест. Однако, если гражданин по своей воле сдаст те вещества, то он не 
будет подлежать ответственности. Добровольность лица освобождает от ответ-
ственности и в статье 6.9, если он самостоятельно обратится в медицинскую 
организацию с целью лечения. Что касается пропаганды (статья 6.13 КоАП 
РФ), то оно не является проступком, если распространяется в узких кругах и 
изданиях, рассчитанных на медработников и работников фармакологии.  

К третьей группе относятся те проступки, которые связаны со сферой 
здравоохранения. Примерами является занятие народной медициной (статья 6.2 
КоАП РФ), невыполнение функций информирования граждан, обратившись в 

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 19.10.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
2 Росинский Б.В. Административное право: Учебно-методическое и практическое пособие. М., 2001. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 19.10.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
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медорганизации (статьи 6.29-6.30 КоАП РФ), нарушение транспортировки кро-
ви (статья 6.31 КоАП РФ) и воспрепятствование в оказании медпомощи (статья 
6.36 КоАП РФ).  

В соответствии со статьёй 6.2 КоАП РФ, занятие народной медициной 
должно быть на законных основаниях. Для осуществления данной деятельности 
должно быть развращение. Нарушение влечёт собой административный штраф 
в размере от 200 до 400 тысяч рублей. По статье 6.31 КоАП РФ предусмотрены 
административный штраф для лиц и организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере здравоохранения, или административное приостановление на 
срок до 90 суток. Нарушением будет не только транспортировка крови, но и 
нарушение условий хранения крови, заготовки и применения донорской крови, 
а также вскрытие информации. Наказывает любое воспрепятствование деятель-
ности медицинского работника в любой форме, выполняющего свои обязанно-
сти (по статье 6.36 КоАП РФ).  
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Административный арест является одним из наиболее серьезных видов 

административных наказаний, применяемых в законодательной системе многих 
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стран. В данной статье мы рассмотрим определение административного нака-

зания, значение административного ареста, его основные цели и последствия, а 

также роль данного типа наказания в обеспечении соблюдения административ-

ного законодательства. 

Административный арест занимает важное положение в системе админи-

стративных наказаний и применяется судом только в редких случаях для нака-

зания за отдельные виды административных правонарушений. Его применение 

связано с ограничением гражданских прав на свободу и личную неприкосно-

венность.  

Административное наказание – это вид административного принуждения, 

применяемый в случае нарушения норм административного, конституционно-

го, трудового, финансового, гражданского, гражданско-процессуального, уго-

ловно-процессуального и других отраслей права1.  

Административный арест представляет собой меру принудительного за-

держания, применяемую в отношении лиц, нарушающих административные 

правила или порядок. Этот вид наказания может применяться в случае серьез-

ных или повторных нарушений, когда административные штрафы или иные 

меры не способны нормализовать ситуацию2.  

Объектом административного ареста является обеспечение соблюдения 

административного законодательства и предотвращение новых нарушений. По-

следствия применения данного вида наказания могут быть значительными и 

привести к лишению свободы лица на определенное время. 

Административный арест имеет серьезные последствия для нарушителей. 

Во-первых, лицо, подвергнутое административному аресту, временно лишается 

свободы передвижения и находится под наблюдением правоохранительных ор-

ганов. Во-вторых, административный арест может повлечь за собой штрафы и 

другие административные санкции, такие как лишение возможности участво-

вать в определенной деятельности или работе.  

Административный арест играет важную роль в обеспечении соблюдения 

административного законодательства. Применение административного ареста 

свидетельствует о непримиримости государства к нарушителям и направлено 

на предотвращение повторных нарушений. Кроме того, административный 

арест служит средством запугивания, устанавливая прецеденты и формируя 

нормы поведения в обществе.  

Административный арест представляет собой значительное администра-

тивное наказание, применяемое для обеспечения соблюдения административ-

ного законодательства. Он играет важную роль в сохранении порядка и без-

опасности в обществе, предупреждении нарушений и формировании норм по-

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 

19.10.2023) // интернет-портал “Консультант Плюс” http://www.consultant.ru, 02.11.2023. 
2 Макутчев А.В. Административное право: учебно-методическое пособие // https://makutchev.github.io, 

04.11.2023. 
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ведения. Важно помнить, что применение административного ареста должно 

быть пропорциональным и основываться на правовых нормах и принципах 

справедливости. 
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Прокурор в Российской Федерации представляет собой должностное ли-
цо, основной его задачей является контроль за соблюдением действующего за-
конодательства РФ на территории нашего государства. В своей деятельности 
прокурорские работники руководствуются, в первую очередь, Конституцией 
Российской Федерации1, а также Федеральным законом от № 2202-1 от 
17.01.1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации»2 (далее – Закон о проку-
ратуре). Также важными актами в прокурорской сфере являются различные 
приказы Генерального прокурора Российской Федерации. 
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тельства РФ. 20.11.1995. № 47. Ст. 4472. 

http://www.consultant.ru/
https://makutchev.github.io/


175 

Среди особенностей правового статуса прокурора при производстве по 
делам об административных правонарушениях отметим неограниченную ком-
петенцию по возбуждению дел об административных правонарушениях, право 
инициирования проведения административного расследования, право участия в 
рассмотрении любого дела об административном правонарушении, право при-
несения протеста на акты (постановления, определения) органа, рассматрива-
ющего дело, а также полномочия по осуществлению прокурорского надзора за 
исполнением законодательства об административных правонарушениях. 

Основной функцией прокурора в рамках Кодекса об административных 
правонарушениях (далее – КоАП), согласно статье 25.11, является возбуждение 
дел об административных правонарушениях и проведение административного 
расследования в соответствии с полномочиями, установленными КоАП РФ и 
другими федеральными законами1. Изучая научную литературу было отмечено, 
что об особенностях участия прокурора в производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях в основном говорят в контексте осуществления 
им властных полномочий, ведь прокурор представляется гарантом законности2. 

В настоящее время происходит небывалый рост преступности, но пре-
ступность появляется не с пустого места. Чаще всего уголовно наказуемым дея-
ниями предшествуют правонарушения, а именно административные правона-
рушения, которые, в свою очередь, служат подспорьем для совершения пре-
ступлений, существенно затрагивающих права и свободы граждан, интересы и 
безопасность общества и государства. 

В соответствии со статьей 25.11 КоАП РФ прокурор в пределах своих 
полномочий вправе: 

 возбуждать производство по делу об административном правонарушении; 

 участвовать в рассмотрении такого дела; 

 приносить протест на постановление по делу об административном 
правонарушении независимо от участия в деле и т. д. 

Изучая деятельность прокуроров в административных правонарушениях 
нами была рассмотрена статистика «Об основных показателях деятельности ор-
ганов прокуратуры РФ». Статистические данные говорят о том, что они на до-
статочно высоком уровне реализуют все указные нами выше полномочия. За 
прошедший год по инициативе прокурора было подано порядка 12 155 тыс. ад-
министративных исковых заявлений в порядке административного судопроиз-
водства. Около 89 735 тыс. раз принимали участие в рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях3.  

Прокурор, согласно статье 25 Закона о прокуратуре и статьям 28.4, 25.11 
КоАП РФ, вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, 
предусмотренного законодательством. В этой связи можно определить роль 

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001 г. // Собрание 

законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
2 Безрукавая Н.И. Предмет деятельности прокурора по участию в рассмотрении судами дел об административ-

ных правонарушениях // Административное и муниципальное право. 2019. № 4. С. 18–25. 
3 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // https://genproc.gov.ru/stat/ёа1а/1795898 (дата обращения: 05.05.2023). 
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прокуратуры как надзорного органа по устранению недостатков администра-
тивно аппарата. 

Помимо этого, такое полномочие не является центральным в деятельно-
сти прокурорских работников, потому что наряду с ним есть и другие уполно-
моченные органы, согласно статье 28.3 КоАП РФ, осуществляющие подобный 
функционал. Многие учёные-правоведы высказывают различные позиции отно-
сительно данного вопроса, но ближе всего для нашей работы и наиболее кор-
ректной является точка зрения А.Ю. Винокурова, который говорит о необходи-
мости изменения этой нормы, фиксируя количество функций прокуратуры осу-
ществлять административное преследование в соответствии с полномочиями, 
предусмотренными КоАП РФ1.  

На стадии возбуждения дела прокурор в обязательном порядке оформляет 
постановление, которое должно все обстоятельства дела. Это является актом 
прокурорского реагирования. Отсутствие в постановлении прокурора информа-
ции, прямо указанной в статье 28.2 КоАП, может послужить основанием для 
возвращения должностным лицом, рассматривающего дело об административ-
ном правонарушении, на доработку. Считаем, что в целях повышения качества 
работы и, в целом, участия прокурора в административном преследовании, 
необходимо, в первую очередь, уточнить законодательство в части, касающейся 
подачи прокурором дела об административных правонарушениях2.  

Прокурор, возбуждающий производству по делу, выступает позже в каче-
стве обвинителя, выполняя при этом функционал административного преследо-
вателя. Прокурор также обладает правом собирание доказательств, заявлять хо-
датайства, давать заключения по вопросам, возникающим в ходе разбиратель-
ства. Эти все полномочия закреплены за ним в статье 25.11 КоАП РФ. Для кон-
троля выполняемых полномочий прокурора в административном законодатель-
стве закреплены меры, не допускающие халатного отношения к их выполнению.  

Например, если в случае неправильного составление того же протокола 
или недостаточное предоставление материалов, имеющих значение для пра-
вильного рассмотрения и разрешение дела или которые уже нельзя будет вос-
полнить входе судебного разбирательства, выносится решение вернуть прото-
кол об административном правонарушении и других материалов дела прокуро-
ру, составившего протокол. Де-юре это рабочий механизм, который выставляет 
определенные требования к деятельности прокурора, но де-факто – требования 
законодательства далеко не всегда выполняются на должном уровне. Это, в по-
следующем, приводит к отмене соответствующих постановлений в судах, т.к. 
прокуроры неправомерно возбуждают дела3. В этой связи также можно приве-
сти пример, когда нередко суды сталкиваются с проблемой «виновности без ви-
ны». При проверке деятельности прокурора всплывают факты, свидетельству-
ющие о формальном подходе к исполнению своих должностных обязанностей, 

                                                      
1 Винокуров А.Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации // Ад-

министративное и муниципальное право. 2020. № 10. С. 52-56. 
2 Субанова Н.В. Проблемы обеспечения законности в сфере административного принуждения средствами про-

курорского надзора // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2019. № 3 (41). 

С. 45–51. 
3 Чернышева А.Ю. теоретические и практические аспекты постановления прокурора о возбуждении производ-

ства об административном правонарушении // Вестник науки. 2022. №5 (50). С. 50–59. 
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когда для возбуждения дела об административном правонарушении идет навя-
зывание обстоятельств дела и наличие событий правонарушения1.  

Вместе с тем в части 1 статьи 29.12 КоАП РФ законодатель предусмотрел 
норму, которая позволяет прокурору подавать заявления об исправлении допу-
щенных в постановлении или определении описки, опечатки или орфографиче-
ских ошибок без изменения содержания постановления, определения. Законода-
тель не дал четкого определения, когда у него есть возможность сделать такое 
заявление и в какой форме – письменной или устной. Как представляется, это 
может быть сделано как в устной, так и в письменной форме сразу после огла-
шения решения, если прокурор «на слушании» смог выявить недостатки и, что 
более вероятно, в письменной форме после получения должностным лицом пу-
тем вручения (направленного заказным письмом) копии такого решения. Отме-
тим, что административный кодекс не предусматривает передачу копии опреде-
ления лицам, участвующим в деле, в том числе прокурору. 

Подводя итоги вышесказанного, подчеркиваем, что, на данный момент за-
конодательство в сфере административного производства несколько устарело, 
что касается и порядка возбуждения дела прокурором. С появлением новой 
нормы статьи 25 ФЗ «О прокуратуре РФ» не уделяется должного внимания 
устранению между ней и КоАП РФ серьезных противоречий. Несмотря на бо-
лее чем десятилетнее применение норм КоАП РФ, влияющих на статус проку-
рора как участника производства по делам об административных правонаруше-
ниях, сохраняется необходимость детализации как на законодательном, так и на 
ведомственном уровне вопросов, некоторые из которых были подняты в насто-
ящей статье2.  
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Административное взыскание – это мера воздействия, которую государ-

ство применяет к физическому лицу за нарушение административного законо-

дательства. Его целью является не только перевоспитание лиц, но и предотвра-

щение новых правонарушений. 

Одной из форм административного взыскания является лишение специ-

ального права. Специальное право представляет собой особое право, предо-

ставленное физическому лицу, не доступное другим лицам. Наряду с лишени-

ем специальных прав, административное взыскание может включать в себя 
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другие меры, такие как штраф, административный арест или обязательные ра-

боты. Меры взыскания зависят от характера и тяжести, совершенного право-

нарушения. 

Наличие специального права подтверждается специальными документа-

ми (например, водительское удостоверение, лицензия на приобретение оружия, 

удостоверение тракториста-машиниста и др.). Лишить лицо специального права 

возможно за совершение административного правонарушения, а также за гру-

бое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случа-

ях, предусмотренных статьями КоАП РФ.  

Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и 

не более трех лет. Лишение специального права как одна из мер администра-

тивного наказания не преследует целью унижение человеческого достоинства 

лица, совершившего административное правонарушение, либо причинение 

данному лицу физических страданий, нанесение вреда деловой репутации юри-

дическому лицу1. 

Такой вид административных взысканий, как лишение специального пра-

ва, имеет некоторые особенности: 

Во-первых, мера ответственности, которая применяется в случае грубого 

или систематического нарушения порядка осуществления определенной дея-

тельности, заключается в лишении правонарушителя специального права, ранее 

предоставленного ему. Это означает, что нарушитель не имеет возможности за-

ниматься конкретной деятельностью в срок, определенный судом, но в рамках 

ч. 2 ст. 3.8. КоАП РФ. 

Во-вторых, данная мера ответственности является совокупностью разно-

видностей, описанных в ст. 32.5. КоАП РФ.  

При назначении административного наказания физическому лицу учиты-

ваются характер совершенного им административного правонарушения, лич-

ность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие админи-

стративную ответственность2. 

Существуют следующие виды специальных прав: 

1. Право на охоту. 

Охота – деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследова-

нием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспор-

тировкой3. Нарушением правил охоты является осуществление охоты лицом, не 

обладающим правом на охоту, т.е. у физического лица нет охотничьего билета 

либо он не соблюдает требования, установленные законом. На основании п. 4. 

ст. 3.8 КоАП РФ лишить лицо права на охоту невозможно, если охота является 

                                                      
1 Бахрах Д.Н. Административное право: учебник / Д.H. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.H. Старилов. – 3-е изд. – 

M., 2008. С. 816. 
2 Козицкая А.В. Проблемы назначения административного наказания в виде лишения специального права / 

А.В. Козицкая // Образование и наука в России и за рубежом. – 2020. – № 7(71). – С. 14–19. 
3 Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 06.02.2023) // Официальный ин-

тернет портал правовой информации, http://www.pravo.gov.ru, 22.10.2023. Ст. 1. 
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единственным источником средств к существованию, но могут быть исключе-

ния, предусмотренные п. 1,2 ст. 3.37. КоАП РФ.  

2. Право на управление транспортными средствами. 

Самым распространенным видом исследуемого административного нака-

зания является лишение права управления транспортным средством, связано 

это с большим количеством совершаемых административных правонарушений 

в области дорожного движения. Данная мера является достаточно серьезной и 

используется исключительно в случаях, когда существует угроза жизни и здо-

ровья других граждан1. 

Нельзя лишить специального права на управление транспортным сред-

ством инвалида, за исключением случаев, предусмотренных КоАП РФ. 

В основном водителей транспортных средств лишают специального права 

за следующие правонарушения: 

– Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, нарко-

тического, либо иного опьянения; 

– Отказ от прохождения медицинского освидетельствования;  

– Выезд на полосу встречного движения;  

– Нарушение правил перевозки опасных грузов; 

– Обгон с пересечением сплошной линии;  

– Не соблюдение правил дорожных знаков;  

– Нарушение правил эксплуатации транспортного средства. 

3. Право на участие в обороте гражданского оружия. 

В Федеральном законе «Об оружии» сказано, что данное право принад-

лежит владельцам оружия самообороны, спортсменам, коллекционерам ору-

жия. Ст. 13 Федерального закона «Об оружии» определяет права граждан на 

приобретение оружия, но обязательные условия получения права на участие в 

обороте гражданского оружия – это достижение возраста, состояние здоровья, 

отсутствие судимости за совершение умышленного преступления, наличие по-

стоянного места жительства и т.д. Также необходимо иметь лицензию на при-

обретение оружия, разрешение на хранение, транспортировку, хранение и но-

шение оружия. 

4. Право на оказание охранных услуг гражданином в составе негосудар-

ственных охранных структур.  

Лицензия на частную охранную деятельность выдается юридическим ли-

цам, которые созданы для осуществления данной деятельности. Такие органи-

зации имеют право предоставлять охранные услуги и заниматься охраной объ-

ектов. Физическое лицо может оказывать охранные услуги в составе негосудар-

ственного охранного предприятия, а также он должен обладать определенной 

квалификацией и правовым статусом. Для того чтобы лицо имело право оказы-

вать охранные услуги в негосударственных структурах, ему необходимо полу-

чить удостоверение частного охранника. Чтобы получить это удостоверение, 
                                                      
1 Думаревская С.В. Проблемы правового регулирования лишения специального права как меры администра-

тивного наказания / С.В. Думаревская, В.В. Дюкарев. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2020. – 

№ 48 (338). – С. 229–231. 
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лицо должно пройти квалификационный экзамен, который подтвердит его спо-

собность выполнять свои обязанности в области охраны. 

Исходя из вышесказанного, лишение специального права необходимая 

мера ответственности, установленная государством. Данная мера помогает пре-

дупредить новые правонарушения, путем ограничения физического лица в 

предоставленных ему правах.  
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Аннотация. Относительно новый правовой институт государственно-
частного партнерства зарекомендовал себя с позитивной стороны и предлагает 
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ственно-частного партнерства. Приведены подходы к рассмотрению государ-
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стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Рассмотрены недостатки администра-
тивно-правового регулирования ГЧП на региональном и федеральном уровне. В 
качестве вывода предложен комплексный подход к изменению организацион-
ных основ и законодательной базы 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессионные 
соглашение, государство и бизнес, муниципально-частное партнерство, ГЧП, 
соглашение. 

 

Честное и открытое взаимодействие между государством и предпринима-
тельством всегда было полезно и выгодно для обеих сторон. Данный вид со-
трудничества получило название «Государственно-частное партнерство» (далее 
– ГЧП). 

Законодательно определение ГЧП закреплено в статье 3 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ (далее – Закон №224-ФЗ)1. Итак, данный инсти-
тут представляет собой юридически оформленное на определенный срок и ос-
нованное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 
публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны. 
Указанное взаимодействие осуществляется на основании соглашения о госу-
дарственно-частном партнерстве или соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, заключенных в целях привлечения в экономику частных инвести-
ций, обеспечения органами государственной власти и органами местного само-
управления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества.  

Также, некоторые субъекты правоотношений придерживаются мнения, 
что ГЧП представляет собой любое взаимодействие государства с бизнесом, 

                                                      

© Петухов Д.И., 20231 

1 О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июля 

2015 № 224-ФЗ (ред. от 10.07.2023) // Российская газета. 17.07.2015. № 156. 
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другие же, напротив, придерживаются мнения, что возможны правовые отно-
шения лишь в рамках и Федерального закона № 224-ФЗ от 13.07.2015 г. «О гос-
ударственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О 
концессионных соглашениях»1.  

Необходимо отметить, что концессия, или концессионное соглашение, 
является одной из важнейших форм ГЧП и представляет собой вовлечение 
частного сектора в эффективное управление государственной собственностью 
или в оказание услуг, предоставляемых государством, как правило, на взаимо-
выгодных условиях.  

Обозначим объекты ГЧП, к которым относятся:  
1) автомобильные дороги;  
2) общественный транспорт;  
3) объекты железнодорожного транспорта; 
4) объекты трубопроводного транспорта;  
5) морские и речные порты; 
6) морские и речные суда;  
7) аэродромы и аэропорты;  
8) объекты по производству, передаче и распределению электрической 

энергии;  
9) гидротехнические сооружения;  
10) искусственные острова;  
11) подземные переходы;  
12) объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта;  
13) объекты благоустройства территорий, в том числе и их освещение;  
14) объекты производства сельскохозяйственной продукции;  
15) объекты охотничьей инфраструктуры;  
16) недвижимость и многое другое. 
Выгода государства в заключение соглашений предельно ясна и очевид-

на, то с бизнесом на деле не все так очевидно. Выделим основные выгоды для 
предпринимательства, таковыми могут являться:  

1) определенные налоговые льготы и квоты; 
2) в случае восстановления производства отчисление согласованного 

процента от прибыли; 
3) получение бесплатно в собственность земельного участка и др. 
Исключительными преимуществами ГЧП можно выделить: 
Во-первых, это постоянная реконструкция старых и строительство новых 

объектов инфраструктуры городов РФ. 
Во-вторых, каждодневное обращение к транспортным, медицинским, об-

разовательным и многим другим услугам можно рассматривать как результат 
сотрудничества государства и бизнеса в целом, высокое качество и доступ-
ность, которого является наглядным примером. 

                                                      
1 О концессионных соглашениях: Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) // Российская 

газета. 26.07.2005. № 161. 
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В-третьих, федерация получает готовый объект капитального строитель-
ства при своих минимально возможных вложениях или даже при отсутствии 
бюджетных средств, причем, что немаловажно, именно в собственность и в 
кратчайшие сроки.  

В-четвертых, при реализации проектов бизнесом, задействуются передо-
вые методы и технологии, что является эффективным во всех планах решением, 
и освобождает государство для решения других социальных и иных проблем. 

Но несмотря на такое множество очевидных преимуществ ГЧП, недо-
статки все же имеют место. 

Одной из таких является, что в частности предприниматели, участвуя, в 
таких проектах своими целями имеют желание приватизировать государствен-
ные объекты, а не само участие в данных проектах. В силу этого, следовало бы 
решить данный вопрос, например, увеличением льгот для предпринимателей, 
дабы взрастить в них интерес к данному сотрудничеству. Законодательно за-
крепить это в Законе № 224-ФЗ. 

Вторым вопросом является недостаточно прописанная нормативная-
правовая база, которая порождает проблемы. Одна из таких нет четкого регла-
ментированного порядка проведения конкурсных мероприятий для выбора бу-
дущего подрядчика. 

Следующим недостатком, который может отпугивать бизнес от участия в 
ГЧП это несбалансированность финансовых рисков при реализации проектов с 
преимущественным использованием системы окупаемости за счет коммерческих 
доходов. Как уже озвучивалось ранее стоит дополнить ряд льгот для бизнеса, 
чтобы компенсировать их коммерческие риски от участия в данных проектах. 

Также еще одной важной проблемой является низкая медийная ориенти-
рованность. В эпоху цифровизации освещение данного партнерства в СМИ яв-
ляется низким. В силу этого многие социальные проекты остаются неизвест-
ными, но реализованы они именно с помощью ГЧП, и это не повышает интерес 
потенциальных кандидатов. Поэтому предлагается рекомендовать на законода-
тельном уровне СМИ при упоминании об открытии того или иного проекта по-
дробно обращать внимание и делать акцент, что это было сделано с помощью 
концессионных соглашений. 

Предложенные решения указанных проблем на административно-
правовом регулировании позволят более прочно и устойчиво укрепить такой 
правовой институт как ГЧП. 

В заключении хочется сказать, что ГЧП является таким же молодым пра-
вовым институтом как сама Российская Федерация, но за свое тридцатилетнее 
существование показал себя достаточно ярко и обновил много инфраструктур-
ных объектов по всей стране. 

Существующие проблемы в регулировании и применении государствен-
но-частного партнерства, способен решить только комплексный подход к изме-
нению организационных основ и законодательной базы ГЧП сделать институт 
более эффективным и привлекательным для стороны предпринимателей. Ме-
роприятия по совершенствованию организационно-правовых основ ГЧП долж-
ны проводиться последовательно как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. 
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Понятие административного договора даётся в Постановлении Межпарла-

ментской ассамблеи государств – участников СНГ от 28 октября 2022 г. № 54-28 

«О модельном законе "Об административных процедурах"» в статье 62: «Адми-
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нистративный договор – соглашение, основанное на двустороннем (многосто-

роннем) волеизъявлении, заключаемое в публичных интересах административ-

ным органом в рамках реализации его компетенции с гражданами, в том числе 

имеющими статус индивидуальных предпринимателей, объединениями граж-

дан, в том числе юридическими лицами, и (или) другим административным ор-

ганом». Между тем, по мнению таких авторов, как Иптышева Е.Н.1 и Красиль-

ников Т.С.2, вопрос толкования определения административного договора дис-

куссионный, и учёные-административисты интерпретируют данное понятие по-

разному. Практически в каждой работе, как-то диссертации или научные ста-

тьи, «отмечается малоизученность темы, что предопределяет научную новизну 

исследования»3. В качестве причин малоизученности темы и нарастающей ак-

туальности Д.Н. Бахрах4 указывает отмену планового распределения, стремле-

ние привести в порядок систему административных предписаний и преобразо-

вание отношений собственности.  

В части законодательного регулирования концепции административного 

договора стоит отметить, что Ю.Н. Стариловым была предпринята попытка 

сформировать общую теорию применения административных договоров путём 

предложения модели федерального закона «Об административном договоре», 

который включал бы в себя 4 главы: 1) «Общие положения»; 2) «Администра-

тивно-правовое производство»; 3) «Противоправность административно-

правового договора и ее правовые последствия»; 4) «Ответственность участни-

ков административно-правового договора»5. Проект данного федерального за-

кона не получил дальнейшего распространения.  

Актуальность темы и отсутствие конкретного нормативно-правового ак-

та, устанавливающего основы института административного договора, не пре-

пятствовали развитию теоретических аспектов данного вопроса, как-то: поня-

тие, принципы регулирования, признаки, отличие от иных видов договоров. 

Так, Н.С. Климкин, опираясь на данные Д.Н. Бахрахом, В.А. Юсуповым и 

В.И. Новосёловым понятия административного договора, в общем виде форму-

лирует определение так: «соглашение двух или более субъектов администра-

тивного права, с помощью которого возникают, изменяются и прекращаются 

административные правоотношения, при этом одна из сторон – всегда орган 

или представитель органа административной власти»6.  

                                                      
1 Иптышева Е.Н. Административный договор в системе источников административного права // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnyy-dogovor-v-sisteme-istochnikov-administrativnogo-prava (Дата об-

ращения: 22.10.2023) 
2 Красильников Т.С. К вопросу о классификации административных договоров // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-klassifikatsii-administrativnyh-dogovorov (Дата обращения: 22.10.2023) 
3 Красильников Т.С. Там же 
4 Бахрах Д.Н., Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов. – 2-е изд., изм. и 

доп. – М.: Норма, 2005. – 399–400 с. 
5 Климкин Н.С. Административный договор в системе договорных отношений российской федерации // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnyy-dogovor-v-sisteme-dogovornyh-otnosheniy-rossiyskoy-federatsii (да-

та обращения: 23.10.2023)  
6 Там же. 

https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnyy-dogovor-v-sisteme-istochnikov-administrativnogo-prava
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-klassifikatsii-administrativnyh-dogovorov
https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnyy-dogovor-v-sisteme-dogovornyh-otnosheniy-rossiyskoy-federatsii


187 

Для дальнейшего теоретического анализа необходимо, помимо понятия, 

выявить признаки административного договора, отличающие его от других 

публично-правовых договоров, а также специфические признаки, присущие 

только административному договору как институту административного права. 

Сравнительно-правовую работу в вопросе разграничения видов договоров про-

водит Д.Н. Бахрах, перечисляя следующие признаки административного дого-

вора: 1) Организационное содержание и нацеленность на достижение обще-

ственно значимых, полезных результатов; 2) В основе административного до-

говора – управленческие, а не имущественные отношения: участниками высту-

пают субъекты административного права, и их права и обязанности не равны, 

при этом они обладают определённой степенью самостоятельности в решении 

соответствующих вопросов; 3) Необеспеченность административного договора 

судебной защитой и, как следствие, неприменение имущественных санкций в 

отношении не выполнивших обязательства сторон или одной из сторон; 4) За-

конодательная основа административно-договорной практики – нормы не 

гражданского, но административного права; 5) Административный договор 

связан с административным актом, но не выступает в качестве самостоятельной 

формы управления; 6) Виды ответственности, применяемой за нарушение дого-

вора, различны: финансовая, политическая, материальная, общественная, дис-

циплинарная; 7) Административные договоры, в отличие от гражданско-

правовых, подразделяются по содержанию на договоры об обслуживании, о 

компетенции, о выполнении государственных заказов и т.д.  

А.В. Ульяновой был проведён сравнительно-правовой анализ трудового 

договора и служебного контракта, впоследствии были выявлены общие черты и 

различия. Законодательной базой общих черт выступают положения Конститу-

ции РФ в вопросах запрета дискриминации и принудительного труда, установ-

ления принципа свободы труда, которые находят своё выражение как в админи-

стративном (право на равный доступ к государственной службе и равные усло-

вия её прохождения), так и в трудовом праве (положения о свободе трудового 

договора и другие принципы трудового права)1 

Что касается признаков, присущих конкретно административному дого-

вору, то в качестве одного из таковых выступает сочетание публичных и част-

ных интересов в таком соотношении, которое даёт возможность решать с по-

мощью договора свои задачи невластному субъекту, а также позволяет обеспе-

чивать выполнение публичных функций органом власти.  

На основе выделяемых признаков и иных теоретических аспектов строят-

ся различные классификации административных договоров. Выделяют: 1) не-

нормативные и нормативные административные договоры. Пример ненорма-

тивной группы – индивидуальный административный договор либо договор о 

сотрудничестве между органами публичной власти одного уровня, пример 

нормативной группы – соглашение между двумя субъектами государства-
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федерации об изменении общей границы, которое влечёт за собой передачу ча-

сти территории из одного субъекта в другой. 2) Административные договоры 

вертикального (заключены между органами публичной власти и иными субъек-

тами административного права) и горизонтального (между наделёнными пол-

номочиями в какой-либо сфере общественного управления с пересекающимися 

компетенциями органами публичной власти) типа. Вышеперечисленные клас-

сификации приводят в своих работах Ротенберг А.С.1 и Синдеева И.Ю.2 

На основе имеющихся теоретических положений возможна выработка 

конкретных предложений по изменению законодательства в области регулиро-

вания административных договоров. По мнению И.И. Маскаевой, «целесооб-

разным и оправданным представляется закрепление основных положений, ка-

сающихся разработки и заключения административных договоров (наряду с 

положениями, посвященными регламентации порядка подготовки и издания 

административных актов), в базовом федеральном законе («Об административ-

ных процедурах» или «Об административном процессе», Административно-

процессуальном кодексе)»3. Это позволит устранить противоречия между пуб-

лично-правовой природой цели и содержания данного договора и частноправо-

вой природой основной конструкции договора. Маскаева также отмечает необ-

ходимость дополнения данных основ административно-процедурного права 

принятием федеральных законов, «учитывающих особенности отдельных ад-

министративных договоров и устанавливающих требования к форме и порядку 

их заключения и исполнения». 
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Аннотация. Данная статья исследует актуальные проблемы, связанные с 

недостаточной правовой осведомленностью и культурой несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации. Автором рассматриваются факторы, способ-

ствующие формированию правовых знаний в подрастающем поколении, обра-

щая особое внимание на образовательную систему и воспитательную роль се-

мьи. В статье представлен анализ влияния недостаточного правового образова-

ния на поведение и мировоззрение детей и подростков, а также исследует при-

чины, по которым многие молодые люди совершают правонарушения или 

сталкиваются с неправомерным поведением окружающих. Также показана роль 

государства, общества и медиа в формировании правовой культуры несовер-

шеннолетних граждан, обсуждаются меры, которые могут быть приняты госу-
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во, правовая культура несовершеннолетних.  

 

В Конституции Российской Федерации говорится: «Россия есть демокра-

тическое федеративное правовое государство»1. Одним из основополагающих 
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признаков любого правового государства является взаимная ответственность 

государства и гражданина. Для осуществления данного принципа, помимо ре-

альной включенности государственной власти в происходящие в его обще-

ственной жизни процессы, требуется высокая правовая культура личности, от-

личающаяся следующими показателями:  

– знание и пониманию права; 

– уважение к праву, в силу личного убеждения; 

– привычка поступать в соответствии с законом. 

Ориентируясь на обозначенные показатели, можно сделать вывод, что со-

временное общество имеет недостаточно высокий уровень правовой культуры. 

Это подтверждается и рядом примеров: 

во-первых, в России сохраняется недостаточное уважение к закону и 

низкий уровень правосознания у граждан. Это выражается в распространен-

ном игнорировании правил и норм правовой системы, частых нарушениях 

прав и свобод. 

Во-вторых, необходимо укрепление веры граждан в правовое государство 

и укоренения доверия к юридической (правоохранительной) системе. Большин-

ство граждан испытывает недоверие к судебной системе, считая её несправед-

ливой или зависимой от внешних влияний.  

В-третьих, современное общество сталкивается с новыми вызовами и 

проблемами, которые требуют адаптации правового регулирования. Например, 

развитие интернета и цифровизации повлекло за собой возникновение новых 

юридических вопросов, связанных с защитой персональных данных, киберпре-

ступностью, нарушением прав потребителей.  

Вследствие этого, гражданам и организациям нужна не только хорошая 

правовая подготовка, но и способность адекватно реагировать на новые ситуа-

ции и становиться активными участниками правовой системы.  

Достичь подобного уровня правовой подготовки граждан можно только с 

помощью внедрения правового воспитания в систему образования, т.е. на пер-

вых её этапах.  

Как известно, одним из первых институтов образования в жизни человека 

выступает школа. Все основные знания, принципы жизни, нормы морали, куль-

тура, в т.ч. и правовые установки, и многое другое закладывается в сознание 

несовершеннолетних именно в школе. Следствием процессов воспитания и об-

разования несовершеннолетних выступает сформированное правосознание, а 

также проявления правосубъектности как граждан государства. В связи с этим, 

вопросы правового просвещения, правовой культуры приобретают особую ак-

туальность, особенно среди подрастающего поколения.  

Исследование сущности правовой культуры несовершеннолетних целесо-

образнее начать с анализа самого понятия. Существуют различные мнения по 

                                                                                                                                                                                
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Официальный интер-

нет-портал правовой информации [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru, (в ред. от 01.07.2020). 
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поводу определения понятия «правовая культура», однако единого подхода, а 

также легального закрепления в законодательстве на сегодняшний день нет. В 

качестве примера обозначим ряд определений. Автор учебного пособия «Тео-

рия государства и права» Алексеев С. С. правовую культуру определяет как 

«определенное «качество» правовой жизни общества, уровень ее развития, 

складывающийся из, в том или ином состоянии, пребывающих (тоже с точки 

зрения уровня развития) подсистем, частей или элементов»1. По мнению кан-

дидата юридических наук Е.В. Аграновской: «правовая культура – это система 

взглядов, оценок, убеждений, установок относительно важности, необходимо-

сти, социальной ценности юридических прав и обязанностей, которые форми-

руют позитивное отношение к праву, законности, правопорядку, обеспечивают 

социально полезное поведение в правовой сфере».2 

На основании анализа определений представляется возможным отметить 

следующие важные моменты:  

1) Правовая культура – это совокупность знаний, норм, убеждений и 

установок личности, появляющихся во время процессов жизнедеятельности и 

взаимодействия с государственной властью. 

2) Правовая культура – это объективное отношение гражданина к праву. 

Также, важно отметить, что существуют понятия, смысл которых схож с 

понятием «правовая культура», но не идентичен по значению. К таким поняти-

ям относятся: правовое воспитание, правовое образование, правовое просвеще-

ние и т.д. В этом видится определенная трудность восприятия в обществе пра-

вовой культуры, поскольку зачастую происходит подмена понятий и неверная 

интерпретация целей реализации этих направлений.  

В современной науке вопрос об определении четких критериев оценки 

уровня правовой культуры личности и общества в целом остается открытым. 

Это обусловлено и множественностью подходов к изучению данного вопроса, и 

многогранностью самого понятия. Тем не менее, подавляющее большинство 

сходится во мнении, что совокупность нормативно-правовых норм и, изложен-

ных в них, принципах общепринятых правовых ценностей можно относить к 

параметрам оценки правовой культуры общества.  

Правовая культура, как социальное явление, формируется всем обще-

ством. Право способно защитить гражданина тогда, когда сам гражданин, по-

мимо владения юридической информацией о наличии собственных прав, знает 

об их конкретном, легитимном применении. Из этого исходит, что правовое об-

разование должно начинаться на этапе зарождения правосознания гражданина. 

В процессе получения основного среднего образования ученики должны по-

стигнуть специальные умения и навыки, научиться законным способом защиты 

своих прав и свобод. Иванников С. С. определял следующую структуру право-

вой культуры: «суммируя все выделенные в литературе компоненты, получим 

                                                      
1 Алексеев С.С. Теория государства и права М., 1994. С. 165. 
2 Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности М. 1988. С. 8. 
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следующую структуру правовой культуры: правосознание; право; правовые от-

ношения; законность и правопорядок; правомерная деятельность субъектов; 

государственно правовые институты; юридическая наука; юридические акты»1. 

Формирование здоровой правовой культуры несовершеннолетних спо-

собствует укреплению законности и правопорядка, созданию благоприятной 

среды жизни общества. Исследования показывают, что существующий уровень 

преступности в Российской Федерации среди несовершеннолетних имеет высо-

кие показатели. По данным доклада О.А. Ефимовой, при анализе статистики 

преступлений несовершеннолетних за 2019 год, отмечается 57% краж и 16% 

грабежей. Такова структура преступлений, совершенных несовершеннолетни-

ми в 2019 г. Данная статистика показывает острую необходимость в повыше-

нии уровня правовой культуры у несовершеннолетних. 2  

Базовыми методами регулирования процесса формирования правовой 

культуры обучающихся являются: профилактика правонарушений и коррекция 

поведения подростков. Существующие методы обусловлены тем, что правовая 

культура тесно связана с развитием, воспитательным процессом, системой цен-

ностных установок, мировоззрением подростка, так как именно взгляды, убеж-

дения и потребности формируют мотивы и формы поведения несовершенно-

летнего.  

Исходя из этого, важно понимать, что формирование правовой культуры 

у обучающихся имеет свои особенности. Это связанно с особенностями разви-

тия детей и подростков. При отсутствии своевременного должного правового 

воспитания у несовершеннолетнего могут возникнуть различные негативные 

последствия: 

1. Риск привлечения к административной или уголовной ответственности. 

Несовершеннолетний может быть привлечен органами внутренних дел или 

другими компетентными органами к ответственности за правонарушения. 

2. Ухудшение социального статуса. Отсутствие должного правового вос-

питания может приводить к трудностям в школе, трудоустройстве и личной 

жизни. Неспособность адаптироваться в обществе может ограничивать воз-

можности дальнейшего развития. 

3. Риск вовлечения в неблагоприятное окружение. Несовершеннолетний 

без должного правового воспитания может быть подвержен влиянию «негатив-

ных» общественных групп, включая преступные, экстремистские, террористи-

ческие сообщества, что может привести к участию в запрещенных законом ви-

дам деятельности.  

4. Потеря попечительства. В случае крайней неблагоприятной ситуации, 

когда несовершеннолетний остается без должного правового воспитания и 

несет непосредственную угрозу для себя или других, может быть принято ре-

                                                      
1 Иванников И.А. Концепция правовой культуры // Правоведение. Санкт-Петербург. 1998. С. 12. 
2 Ефимова О.А. Преступность несовершеннолетних на современном этапе развития российского общества / 

О.А. Ефимова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. М., 2020. С.228–229. 
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шение об изъятии его из семьи, лишения родителей законных прав и помеще-

нии в специализированные учреждения или приемные семьи. 

5. Психологические проблемы. Отсутствие должного правового воспита-

ния, правовой социализации может привести к развитию психологических про-

блем у несовершеннолетнего, таких как агрессивность, нежелание социализи-

роваться, низкая самооценка, депрессия и т.д. 

Как утверждает Ж.А. Тенгизова, только примерно в возрасте 10-12 у ре-

бенка складываются первоначальные представления о добре и зле, к 14-16 го-

дам формируются уже свои собственные убеждения на основе своей внутрен-

ней позиции, которая обусловлена слоившейся шкалой ценностей и предпочте-

ний. И только в 18-20 лет совершеннолетнее лицо имеет свое собственное ми-

ровоззрение1,2. 

Исходя из данных особенностей развития подростка и возможных по-

следствий отсутствия или мало информированности правовой культуры, возни-

кают проблемы формирования правовой культуры у несовершеннолетних. Да-

лее рассмотрим подробнее ключевые проблемы правовой культуры несовер-

шеннолетних. 

Первая проблема заключается в низком уровне осведомленности несо-

вершеннолетних о своих правах и обязанностях. Отсутствие информации или 

недостаточность ее количества может привести к тому, что дети и подростки не 

будут знать, как защищать свои права или как правильно действовать в различ-

ных жизненных ситуациях. 

Вторая проблема связана с неэффективными механизмами формирования 

правовой культуры. Существующая система образования не всегда способна 

достаточно эффективно формировать правовую культуру у несовершеннолет-

них. Курсы правовых основ в школе нередко ограничены объемом и не всегда 

позволяют полноценно охватить все важные аспекты права. Кроме того, отсут-

ствие практических навыков в применении правовых норм ограничивает воз-

можности их практического использования. 

Третья проблема заключается в отсутствии доверия несовершеннолетних 

к системе правосудия. Многие дети и подростки не верят в то, что смогут полу-

чить справедливое решение своей проблемы в суде или других правоохрани-

тельных органах. Одной из причин этого может быть недостаток знаний о 

функционировании правовой системы и о конкретных правилах ее работы. 

В целом, развитие правовой культуры несовершеннолетних является 

важным аспектом формирования гражданского общества в Российской Федера-

ции. Решение проблем в этой сфере требует совместных усилий образователь-

ных учреждений, государства и общественных организаций. Только таким об-

                                                      
1 Детская правовая гостиная: актуальные вопросы воспитания несовершеннолетних // Методические 

рекомендации. К., 2014. С. 33. 
2 Тенгизова Ж.А. Проблемы правового воспитания несовершеннолетних // Актуальные проблемы гу-

манитарных и естественных наук. М., 2015. C. 1–3. 
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разом можно обеспечить подрастающему поколению достаточный уровень 

правовой культуры и способствовать развитию правового государства. 

Решение данных проблем требует комплексного подхода. Прежде всего, 

необходимо разработать и реализовать программы по правовому образованию в 

школах, которые включали бы в себя не только теоретические знания, но и 

практические навыки. Кроме того, следует усилить работу средств массовой 

информации в плане разъяснения правовых норм детям и подросткам. Важно 

также проводить различные мероприятия, направленные на формирование по-

ложительного отношения несовершеннолетних к системе правосудия. Можно 

выделить основные методы решения: 

1. Информационный подход. Несовершеннолетним необходимо обеспе-

чить доступ к достоверной правовой информации, в т. ч. о правилах и нормах 

поведения в обществе. Это может быть сделано не только через классические 

каналы информирования (образовательные программы, специальные мероприя-

тия, работу с родителями), но и посредством использование современных ин-

формационных технологий и средств общения.  

2. Развитие критического мышления. Несовершеннолетних нужно 

научить анализировать и оценивать правовую информацию, разбираться в сво-

их правах и обязанностях, а также последствиях неправомерных действий. 

3. Примеры из жизни. Особое внимание должно уделяться практическим 

примерам, которые помогут несовершеннолетним понять, как правила и законы 

влияют на жизнь людей и общество в целом. Это может быть осуществлено че-

рез рассказы о реальных ситуациях, изучение судебных решений и т.д. Право-

верное поведение взрослого населения, и частности, учителей, родителей также 

является качественным методом формирования правовых установок подраста-

ющего поколения.  

4. Участие в общественной жизни. Важно давать несовершеннолетним 

возможность участвовать в общественной жизни, например, через организацию 

юридических клубов, дебаты или активное участие в школьных и молодежных 

организациях. Это поможет им лучше понять и применить правовые нормы. 

5. Поддержка и контроль. Несовершеннолетним необходимо обеспечить 

поддержку и контроль в формировании их правовой культуры. Это может быть 

реализовано путем сотрудничества администрации школы, родителей, учите-

лей, органов государственной власти, правоохранительных органов и иных 

субъектов, проведения регулярных проверок знаний и навыков, а также созда-

ния среды, где они могут пополнять информацию, освежать знания и навыки в 

правовом поле.  

В заключение, можно отметить, что проблемы правовой культуры несо-

вершеннолетних в Российской Федерации являются серьезными и актуальными 

для современного общества. Несовершенные навыки в области права и непо-

нимание законов могут привести к негативным последствиям для подростков и 

общества в целом. Многие подростки не знают, как защитить свои права, куда 

обратиться в случае нарушений или как реагировать на неправильное поведе-
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ние взрослых. Это может привести к тому, что они станут жертвами насилия, 

дискриминации или эксплуатации. 

Важно также развивать правовое образование несовершеннолетних, что-

бы они могли осознавать свои права и обязанности, а также знать, как реагиро-

вать на нарушения. Курсы права и введение специализированных правопросве-

тительских предметов в школьные программы могут способствовать получить 

необходимые знания и навыки, формированию ценностных установок и ориен-

тиров. 

Однако, помимо образования, необходимо также работать с обществен-

ным мнением и медиа. Ответственный подход к созданию и распространению 

контента, который формирует у детей и подростков понимание правовых норм 

и ценностей, может помочь в развитии их правовой культуры. 

Проблемы правовой культуры несовершеннолетних в РФ требуют си-

стемного подхода и совместных усилий общества, государства, родителей и 

школы. Только через сотрудничество и взаимодействие мы сможем создать 

условия, в которых каждый ребенок и подросток будет иметь возможность осо-

знавать и защищать свои права, внося свой вклад в развитие гражданского об-

щества. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности привлечения к адми-
нистративной ответственности за нарушения норм и требований, установлен-
ных законодательством в сфере охраны и защиты лесов, при этом анализирует-
ся объектно-субъектный состав указанных правонарушений, а также подчерки-
вается высокое значение охранных, защитных мероприятий, основной целью 
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В соответствии с ч. 2 Основ Государственной политики в области исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Российской Федерации на 
период до 2030 года, проблемы сохранения и использования лесов становятся 
все более сложными. За многовековую историю России в стране накоплен бо-
гатый опыт и выработаны самобытные подходы к управлению лесами в усло-
виях различных форм собственности на леса при различных формах социально-
экономических отношений. Вместе с тем в новых социально-экономических 
условиях, а также в связи с увеличением рисков природных и техногенных ка-
тастроф существующие подходы к лесоуправлению требуют изменения. Со-
временное управление лесами, уровень охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов должны соответствовать возросшим социальным, экологическим и эконо-
мическим требованиям1. Для достижения целей, поставленных в сфере управ-
ления лесами, наряду с принятием комплекса мер по совершенствованию зако-
нодательства в области лесных отношений государство усиливает применение 
административно-правовых санкций в отношении лиц, совершающих противо-
правные деяния. 

Согласно ч. 2 ст. 50.7 Лесного кодекса РФ охрана и защита лесов направ-
лены на выявление негативно воздействующих на леса процессов, явлений, 
а также на их предупреждение и ликвидацию2. Лесной кодекс разделяет поня-
тия «охрана лесов» и «защита лесов». Анализ мероприятий, указанных в Лес-
ном кодексе, осуществляемых при реализации установленных законом норм по 
охране и защите лесов позволяет определить виды правонарушений, ответ-

                                                      

© Полякова М.Н., 20231  

1 Об утверждении основ государственной политики в области использования, охраны и воспроизводства лесов 

в Российской Федерации на период до 2030 г.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сен-

тября 2013 г. №1724-р // КонсультантПлюс (consultant.ru). 
2 Лесной кодекс Российской Федерации (ЛК РФ) от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 28.04.2023) // Консультант-

Плюс (consultant.ru). 

consultantplus://offline/ref=49BE1422F255B4F6EEFE4AE144169A7C5BF435DD6ECD6B51FE37552DA0DC0003C714889B53D3C9E07E71381D815D9A05606E6EB2A8NDn2M
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ственность за которые предусмотрена Кодексом об административных право-
нарушениях.  

Под объектом административного правонарушения в области охраны и 
защиты лесов можно определить регулируемые законодательством в этой сфере 
общественные отношения, за посягательство на которые предусмотрено при-
менение административно-правовых санкций. 

Административным правонарушениям в области охраны окружающей сре-
ды, природопользования и обращения с животными посвящена Глава 8 Кодекса 
об административных правонарушениях. Данная глава содержит более 70 статей с 
разными составами административных правонарушений. Предметом нашего рас-
смотрения являются две статьи, направленные на привлечение к ответственности 
за нарушения в сфере охраны и защиты лесов- нарушения правил санитарной без-
опасности в лесах и нарушение правил пожарной безопасности в лесах.  

Административная ответственность за нарушение Правил санитарной 
безопасности в лесах предусмотрена ст. 8.31 КоАП РФ. Нарушения тех или 
иных нормативов и обязательств в области охраны и защиты лесов отражены в 
правоустанавливающих документов. В рассматриваемом случае Правила са-
нитарной безопасности в лесах утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 09.12.2020 г. №2047. Субъектами административных правонарушений, 
указанных в ст. 8.31 являются граждане, должностные лица, юридические ли-
ца. Данная статья направлена на установление ответственности и наказание 
лиц, совершивших противоправное деяние в сфере защиты леса. Сюда отно-
сятся и лесозащитное районирование, государственный лесопатологический 
мониторинг, проведение лесопатологических обследований, предупреждение 
распространения вредных организмов1. Правила санитарной безопасности в 
лесах обязывают при использовании лесов не допускать: загрязнение почвы 
пестицидами, агрохимикатами, отходами производства и потребления; невы-
полнение и несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек; выпас 
сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных участках, предо-
ставленных для ведения сельского хозяйства, без пастуха и без привязи; иные 
действия, способные нанести вред лесам.  

Нарушениям правил пожарной безопасности в лесах посвящена ст. 8.32. 
Кодекса об административных правонарушениях. Аналогично ст. 8.31 КоАП 
РФ правоустанавливающим документом, нарушение требований которого вле-
чет административную ответственность являются Правила пожарной безопас-
ности в лесах, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 
№16142. Здесь также субъектами административных правонарушений, как и в 
статье 8.31 КоАП РФ являются граждане, должностные лица, юридические ли-
ца. Соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах и предусмотренная за-
коном административная ответственность за их нарушение направлена на реа-
лизацию мероприятий по охране лесов путем принятия мер административного 
взыскания. Федеральным законом №141-ФЗ от 28.05.2022 «О внесении измене-

                                                      
1 Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 №2047 «Правила санитарной безопасности в лесах»// Кон-

сультантПлюс (consultant.ru). 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях» от 28.05.2022 № 141-ФЗ // КонсультантПлюс (consultant.ru). 
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ний в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
значительно увеличена сумму штрафов за нарушение Правил пожарной без-
опасности в лесах1. Данная мера призвана укрепить законность в деятельности 
граждан, должностных и юридических лиц. При этом следует отметить, что 
ст. 8.31 не претерпела изменений в части размера штрафных санкций. 

Необходимо отметить, что правонарушения, предусмотренные ст. 8.31, 
ст. 8.32 КоАП РФ являются длящимися правонарушениями, срок привлечения к 
ответственности, за которые исчисляется с момента обнаружения его кон-
трольным органом. Своевременная, надлежащим образом оформленная фикса-
ция момента правонарушения, является ключевым фактором, исключающим 
возможность ухода, лица, совершившего правонарушение от ответственности. 
В связи с чем должностные лица должны иметь возможность фиксировать фак-
ты нарушений по аналогии с Главой 12 КоАП РФ, признав средства фото- и ви-
деофиксации как относимые и допустимые доказательства2. Эта мера наряду со 
значительным увеличением размера штрафных санкций за нарушения в сфере 
охраны и защиты лесов позволит достичь цели, установленные в Основах Госу-
дарственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов Российской Федерации на период до 2030 года. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается один из важнейших в об-

ласти национальных задач по осуществлению государственного контроля и 

надзора в сфере транспорта Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

(Ространснадзор), его административно-правовое регулирование. Дана характе-
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Составной национальной задачей по обеспечению обороны и безопасно-

сти страны, личной безопасности, решений социальных проблем, качества жиз-

ни в Российской Федерации является обеспечение безопасности в сфере транс-

порта и дорожного движения. Контрольно-надзорные функции в области обес-

печения безопасности на транспорте выполняет Федеральная служба по надзо-

ру в сфере транспорта (Ространснадзор)1. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта является федераль-

ным органов исполнительной власти, к его компетенции относятся функции по 

контролю и надзору в сфере гражданской авиации, использования воздушного 

пространства РФ, морского, внутреннего водного, железнодорожного транс-

порта, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, 

промышленного транспорта и дорожного хозяйства, а также обеспечения 

транспортной безопасности. Заметим, что Ространснадзор не имеет подведом-

ственных органов государственной власти и представительств за рубежом. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта образована 9 марта 

2004 года в результате административной реформы на базе выделения из Мини-

стерства транспорта России и ликвидируемого Министерства путей сообщения 

России, а также Государственного комитета по физкультуре и спорту России 

контрольно-надзорных функций. В данный момент руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта является с 10 февраля 2017 года Басаргин 

Виктор Фёдорович, а пресс-секретарём Дмитренко Елизавета Станиславовна. 

                                                      

© Попова В.А., 20231 

1 В.И. Майоров, В.И. Лисеенко Совершенствование государственного контроля и надзора в сфере транспорта: 

внедрение риск-ориентированного подхода // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского // 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-gosudarstvennogo-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-transporta-

vnedrenie-risk-orientirovannogo-podhoda (дата обращения: 03.11.2023 год). 
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Согласно пункту «и» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации об-

щие вопросы федерального транспорта находятся в совместном ведении Рос-

сийской Федерации и её субъектов: "федеральные энергетические системы, 

ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, 

пути сообщения, информация, информационные технологии и связь; кос-

мическая деятельность".1 

Общие правовые основы административно-правового регулирования в 

сфере транспорта на федеральном уровне не определены, то есть федеральный 

закон отсутствует. В настоящее время административно-правовое регулирова-

ние в сфере транспорта осуществляется на основе нескольких федеральных за-

конов, таких как, Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Рос-

сийской Федерации»2, Федеральный закон «О транспортной безопасности»3, 

Воздушный кодекс Российской Федерации4, Кодекс внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации5, Федеральный закон «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»6 и других.  

Согласно главам 11-13 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях за нарушение законодательства в сфере транспорта и 

связи предусмотрена административная ответственность7. 

В соответствии с официальным сайтом «Ространснадзор»8 миссией Феде-

ральной службы по надзору в сфере транспорта является повышение безопас-

ности в сфере транспорта в Российской Федерации за счет эффективного пре-

дупреждения рисков. 

Цели: 

1. разработка и реализация в Федеральной службе по надзору в сфере 

транспорта сбалансированного комплекса мероприятий, направленных на по-

вышение уровня зрелости управления процессами разного уровня и эффектив-

ности деятельности Службы в целом, процессов стратегического и операцион-

ного управления, процессов управления кадрами, организационной структуры и 

результативности; 

2. совершенствование контрольно-надзорной деятельности, повышение её 

эффективности и результативности. 

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

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 03.11.2023 год). 
2 Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 № 17-ФЗ // 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/ (дата обращения: 03.11.2023 год). 
3 Федеральный закон «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ // URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/ (дата обращения: 03.11.2023 год). 
4 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ // URL: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_13744/ (дата обращения: 03.11.2023 год). 
5 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ // URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30650/ (дата обращения: 03.11.2023 год). 
6 Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ // 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/ (дата обращения: 03.11.2023 год). 
7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

19.10.2023) // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 03.11.2023 год). 
8 Министерство транспорта Российской Федерации // Ространснадзор // URL: https://mintrans.gov.ru (дата 

обращения: 03.11.2023 год). 
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На данный орган возложены ключевые задачи контроля и надзора за со-

блюдением транспортного законодательства в Российской Федерации, под кон-

тролем Ространснадзора находятся более 319 тыс. юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в 

транспортной сфере Российской Федерации. Внимание проверяющих органов 

сконцентрировано на нарушителей и объекты, где нарушение безопасности 

может привести к наиболее тяжелым последствиям. 

Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в соот-

ветствии с ч. 5 Постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения 

о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта"1 является контроль и 

надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе 

международных договоров Российской Федерации: 

1. о гражданской авиации; 

2. о торговом мореплавании; 

3. о внутреннем водном транспорте Российской Федерации; 

4. о порядке осуществления международных автомобильных перевозок 

(транспортный контроль) на территории Российской Федерации (за исключени-

ем пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации); 

5. о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; 

6. об организации, обеспечении и выполнении организациями морского, 

внутреннего водного и железнодорожного транспорта перевозок высших долж-

ностных лиц Российской Федерации и иностранных государств; 

7. об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации воздушных, 

морских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река-море) плавания, 

иных плавучих объектов, железнодорожного подвижного состава; 

8. о транспортной безопасности; 

9. о перевозке опасных грузов автомобильным транспортом и т.д. 

Структура Федеральной службы по надзору в сфере транспорта: 

1. ФГБУ «Информационный вычислительный центр Федеральной служ-

бы по надзору в сфере транспорта»; 

2. территориальные органы федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта; 

3. государственный авиационный надзор и надзор за обеспечением 

транспортной безопасности; 

4. государственный автодорожный надзор; 

5. государственный морской и речной надзор; 

6. государственный железнодорожный надзор; 

7. транспортная безопасность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственно кон-

трольно-надзорные функции в области обеспечения безопасности на транспор-

те выполняет Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространсна-

дзор), за нарушение законодательства в сфере транспорта и связи предусмотре-

                                                      
1 Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 № 398 (ред. от 25.05.2023) "Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере транспорта" // URL: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_48744/d8a51dceb2348e08281fe326228a9ca01c530428/ (дата обращения: 03.11.2023 год). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48744/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48744/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48744/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48744/


202 

на административная ответственность, закрепленная в Кодексе Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях. 
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В январском послании 2020 года Федеральному Собранию Президент 

России предложил закрепить в Конституции Российской Федерации1 (далее – 

РФ) принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное вза-

имодействие между государственными и муниципальными органами. При этом 

глава государства подчеркнул, что «полномочия и реальные возможности 

местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и 

должны быть расширены и укреплены». По этой причине утвержденные на 

всенародном голосовании в июле 2020 г. изменения в Конституцию РФ потре-

бовали по-новому взглянуть на систему публичной власти. Теперь органы 

местного самоуправления наряду с органами государственной власти офици-

ально были включены в единую систему публичной власти (ч. 2 ст. 80; ч. 3 

ст. 132 Конституции РФ).  

Однако здесь важно понимать, что «единая система публичной власти, 

частью которой объявляются органы местного самоуправления, не равнозначна 

системе органов государственной власти, в которую они по-прежнему не вхо-

дят»2. Так же, как и органы государственной власти, они выполняют управлен-

ческие функции для реализации единых публичных интересов населения соот-

ветствующего муниципального образования. Согласно ч. 2 ст. 3, ст. 71, 72, 73 

Конституции РФ всей полнотой власти по предметам ведения России обладают 

органы государственной власти различных территориальных уровней. Это 

означает, что категория «вопросы местного значения» (ч. 1 ст. 130), осуществ-

ляемая органами местного самоуправления, являются частью государственных 

предметов ведения, которые передаются под ответственность муниципалитетам 

без вмешательства государства. Таким образом, «органы местного самоуправ-

ления вправе самостоятельно в установленных пределах осуществлять права и 

исполнять обязанности по решению части государственных публичных дел, пе-

реданных им в виде «вопросов местного значения» (ст. 12).» Именно органы 

местного самоуправления несут основную нагрузку по осуществлению муни-

ципальной компетенции. 

Следует отметить, что вопрос об организации органов местного само-

управления в России был поставлен под контроль еще в императорский период. 

Это объясняется этническими и историческими особенностями нашей страны: 

сложившаяся социально-экономическая и политическая ситуация делали не-

возможным управление государством только из центра. Так, «впервые местное 

самоуправление было сформировано в период реформ Петра I (1699-1702). 

Принципиальные начала городского самоуправления были закреплены в Гра-

моте Екатерины II на права и выгоды городам Российской империи (1785) и по-

лучили дальнейшее развитие в Городовом положении (1870). Самоуправление, 

осуществлявшееся традиционно в России на уровне сельских общин, получило 

законодательное оформление при проведении земской реформы»3 (1864). Од-

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

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собр. Законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Петухов Р. Что поправки в Конституцию меняют в судьбе местного самоуправления // Ведомости. URL: 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/01/24/821369-popravki-v-konstitutsiyu (дата обращения: 22.10.2023).  
3 Стрекозов В.Г. Конституционное право: учебник для среднего профессионального образования / В.Г. Стреко-

зов. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 282 с. – (Профессиональное образова-
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нако Конституция РСФСР 1918 г.1, закрепившая полновластие Советов как ор-

ганов государственной власти на всех уровнях, разрушила систему российского 

самоуправления.  

Большой вклад в возрождение местного самоуправления и регламента-

цию его сущности был внесен путем принятия Закона «Об общих началах 

местного самоуправления и народного хозяйства в СССР»2 от 09.04.1990. Стоит 

подчеркнуть, что по этому Закону местное самоуправление не должно было 

противостоять государственной власти. Органы местного самоуправления не 

должны были быть обособленными от государства, а их главная задача состоя-

ла в развитии власти в целом.  

Это предопределило концепцию Закона РСФРС «О местном самоуправ-

лении в РСФСР»3, где местное самоуправление осуществлялось системно в 

рамках административно-территориального деления. В дальнейшем, после 

принятия Конституции РФ 1993 г., был издан новый Федеральный закон (да-

лее – ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»4 от 28.08.1995. Здесь местное самоуправление было по-

строено на базе теории развития местного самоуправления.  

На этом формирование системы органов местного самоуправления не за-

кончилось. Появился новый институт муниципальной службы, регулируемый 

ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации»5 от 

08.01.1998. Издание этого Закона имеет большое значение: законодатель офи-

циально запрещает назначение муниципальных должностных лиц органами 

государственной власти. Следовательно, муниципальная служба осуществляет-

ся по принципам отличным от принципов государственной службы.  

Далее в 2003 году был принят и обнародован ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»6 (далее – ФЗ 

№131). Согласно его положениям, народ имеет право осуществлять власть в 

пределах, установленных законодательством РФ. Население принимает опреде-

ленные решения под свою ответственность, исходя из собственных интересов и 

принимая во внимание исторические или местные традиции.  

Таким образом, в нормах Конституции и указанных выше федеральных 

законах содержатся положения, закрепляющие основы современного местного 

                                                                                                                                                                                
ние). – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/533052 

(дата обращения: 22.10.2023).  
1 Конституция (основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики: опубли-

кована в № 151 "Известий Всерос. центр. исполн. комитета" от 19 июля 1918 г. – Москва: Изд-во Всерос. центр. 

исполн. ком. Р., С., К. и К. депутатов, 1918. -31 с., [1] л. цв. ил.: цв. ил.; 26 см. – Загл. обл.: Конституция Россий-

ской Социалистической Федеративной Советской Республики.  
2 Закон СССР от 9 апреля 1990 г. № 1417-I «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства 

в СССР» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Закон Российской Федерации от 6 июля 1991 № 1550–1 «О местном самоуправлении в Российской Федера-

ции» URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102105313&backlink=1&nd=102011989&rdk=0 (дата 

обращения: 22.10.2023).  
4 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ (ред. от 21.07.2005) 
5 Федеральный закон «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» от 8 января 1998 г. № 8-

ФЗ (ред. от 25.07.2002)  
6 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 04.08.2023)  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102105313&backlink=1&nd=102011989&rdk=0
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самоуправления: самостоятельность органов местного самоуправления, 

обособленность их от системы органов государственной власти, самостоятель-

ность в определении структуры своих органов, введение института муници-

пальной службы, обеспечение местным самоуправлением решающей роли 

населения в решении вопросов местного значения и т.д.  

Что касается структуры органов местного самоуправления, то здесь отме-

тим, что она определяется населением соответствующего муниципального об-

разования самостоятельно. Население может утвердить структуру органов 

местного самоуправления на местном референдуме. Решение о структуре орга-

нов местного самоуправления может быть принято представительным органом 

муниципального образования и закреплено в уставе муниципального образова-

ния (ст. 131 Конституции РФ). Порядок формирования и иные вопросы органи-

зации и деятельности органов местного самоуправления конкретизированы в 

Законе об организации местного самоуправления, законодательных актах субъ-

ектов РФ, а также в уставах соответствующих муниципальных образований.  

Структура органов местного самоуправления закреплена в ч. 1. ст. 34 ФЗ 

№131 и состоит из следующих элементов: 

1. Представительный орган муниципального образования; 

2. Глава муниципального образования; 

3. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган му-

ниципального образования); 

4. Контрольно-счетный орган муниципального образования;  

5. Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправле-

ния, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.  

Стоит подчеркнуть, что обязательными в этой структуре являются пред-

ставительный орган, главы муниципальных образований, а также местная ад-

министрация. Однако «в зависимости от вида муниципального образования, в 

числе органов местного самоуправления также может быть избирательная ко-

миссия муниципального образования»1. Кроме того, для малочисленных сель-

ских поселений российское законодательство предусматривает возможность 

совмещения функций главы муниципального образования, главы исполнитель-

но-распорядительного органа и председателя представительного органа муни-

ципального образования, что позволит сэкономить средства местного бюджета 

на содержание аппарата. Данная структура органов местного самоуправления, 

должна быть закреплена в уставе муниципального образования. 

Указанные выше органы соответствующего муниципалитета образуют 

единую систему органов местного самоуправления. Отметим, что внутри си-

стемы органов местного самоуправления каждый орган неделим и обладает 

собственной компетенцией, которая не может принадлежать другому органу, 

что, однако, не исключает их общего взаимодействия в целях реализации об-

щих вопросов местного значения. Соответственно, рассматривая совокупность 

                                                      
1 Кузнецова С.П. Структура органов местного самоуправления как объекта муниципального права в российской 

федерации // Территория науки. 2017. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-organov-mestnogo-

samoupravleniya-kak-obekta-munitsipalnogo-prava-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 22.10.2023).  

https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-organov-mestnogo-samoupravleniya-kak-obekta-munitsipalnogo-prava-v-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-organov-mestnogo-samoupravleniya-kak-obekta-munitsipalnogo-prava-v-rossiyskoy-federatsii
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органов местного самоуправления, можно говорить о наличии системы органов 

местного самоуправления в системе органов публичной власти.  

При рассмотрении внутренней организации органов местного самоуправ-

ления, мы пришли к выводу, что там нет четких границ. Так, «например, струк-

турное подразделение администрации, осуществляющее решение вопроса озе-

ленения территории, не обязательно будет вступать во взаимодействие с отде-

лом или управлением, занимающимся транспортом, связью, профилактикой 

экстремизма, межконфессиональными и межнациональными конфликтами и 

др.».1 Любая внутренняя организация органа может быть переустроена без из-

менения компетенции и целевого предназначения самого органа. Следователь-

но, его сущность при изменении внутренней организации остается прежней. 

Таким образом, совокупность органов местного самоуправления можно рас-

сматривать как систему органов, а их внутреннюю организацию – нет.  

Особо отметим, что в формировании органов местного самоуправления 

должен учитываться принцип представительства. Органы местного самоуправ-

ления должны быть составлены таким образом, чтобы они отражали различные 

интересы и потребности населения в конкретном муниципальном образовании. 

Также формирование органов местного самоуправления должно быть прозрач-

ным и открытым, то есть населению должна предоставляться возможность 

участвовать в формировании органов местного самоуправления. Информация о 

выборах, о кандидатах, основных принципах и правилах формирования должна 

быть доступна для всех граждан.  

Полномочия органов местного самоуправления, в свою очередь, прописа-

ны в ФЗ №131. В нем используется понятие «вопросы местного значения», под 

которыми указанным Законом понимаются вопросы непосредственного обес-

печения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение 

которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправле-

ния самостоятельно. Кроме того, вопросы ведения органов местного само-

управления прописаны и в других федеральных законах. К таким полномочиям, 

в частности, относятся: 

1. Утверждение регионального бюджета и формирование отчетов о его 

исполнении; 

2. Формирование, изменение и отмена местных сборов и налогов в соот-

ветствии с российским законодательством; 

3. Принятие устава муниципального образования и изменений и допол-

нений к нему; 

4. Принятие программ и планов модернизации муниципального образо-

вания, утверждение отчетов об их выполнении; 

5. Определение порядка участия муниципалитета в межмуниципальном 

сотрудничестве; 

                                                      
1 Колесников А.В. Толкование категорий «Система» и «Структура» органов местного самоуправления: теория и 

практика // Труды Института государства и права РАН. 2021. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

tolkovanie-kategoriy-sistema-i-struktura-organov-mestnogo-samoupravleniya-teoriya-i-praktika (дата обращения: 

22.10.2023).  



207 

6. Контроль над исполнением органами местного самоуправления и 

гражданами полномочий по вопросам местного значения.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что местное самоуправление – это 

важнейший элемент организации публичной власти. Оно выполняет две важ-

нейшие функции внутри государства: политическую и общественную. С одной 

стороны, органы местного самоуправления интегрированы в единую систему 

управления страной. С другой стороны, местное самоуправление является важ-

ным элементом гражданского общества, формой политической самоорганиза-

ции локальных сообществ. Примечательно, что рассматривая институт местно-

го самоуправления не только как властный, но и как общественный, следует 

иметь в виду, что здесь объект и субъект управления совпадают. Следователь-

но, местное самоуправление имеет существенное значение для формирования 

российской государственности, так как именно через организацию местного 

самоуправления наиболее полно реализуется идея приближения власти к ее ис-

точнику – народу.  
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Аннотация. В статье рассматривается сущность государственных (муни-

ципальных) услуг как функция органа публичной власти. В работе представле-

ны понятие, принципы и классификация государственных (муниципальных) 

услуг. Охарактеризована организация Многофункциональных центров и Еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг, а также предложено 

понимание государства, как услугодателя.  

Ключевые слова: государственная (муниципальная) услуга, администра-

тивная реформа, многофункциональные центры, единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг. 

 

В теории административного права выделяют внесудебные юридические 

гарантии реализации административно-правового статуса человека и гражда-

нина, которые достаточно многообразны. В частности, к ним относят оказание 

государственных и муниципальных услуг. Появление термина «государствен-

ная услуга» в РФ обусловлена началом административной реформы, связанной 

с совершенствованием государственного управления, которая продолжается по 

сей день. В рамках этих преобразований достигается повышение качества госу-

дарственных (муниципальных) услуг. Первым правовым актом, которым был 

введен термин «государственные услуги» в официальное употребление, являет-

ся Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О систе-

ме и структуре федеральных органов исполнительной власти»1. Далее Прави-

тельство РФ одобрило Концепцию административной реформы в 2006–

2010 годах. Для реализации реформы принят Федеральный закон РФ от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», согласно которому под государственной услугой по-

нимается предоставляемая федеральным органом исполнительной власти, орга-

ном государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, а также органом местного 

самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-

рации, – деятельность по реализации функций соответственно федерального 

органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, ис-

                                                      

© Рангулова А.С., 2023 

1 Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной вла-

сти» // Собрание Законодательства РФ, 2004, № 21, Ст. 945. 
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полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, а также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по запросам заяви-

телей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. По тако-

му же принципу дано определение муниципальной услуги, где под ней понима-

ется предоставляемая органом местного самоуправления, – деятельность по ре-

ализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется 

по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего му-

ниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и уставами муниципальных образований, а также в пределах 

предусмотренных указанным Федеральным законом прав органов местного са-

моуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного зна-

чения, прав органов местного самоуправления на участие в осуществлении 

иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со ста-

тьей 19 указанного Федерального закона), если это участие предусмотрено фе-

деральными законами, прав органов местного самоуправления на решение 

иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправле-

ния других муниципальных образований, органов государственной власти и не 

исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъек-

тов Российской Федерации, в случае принятия муниципальных правовых актов 

о реализации таких прав1. 

При всем при это в Бюджетном Кодексе РФ указывается несколько иное 

понятие: «Государственные (муниципальные) услуги (работы) – это услуги (ра-

боты), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органа-

ми местного самоуправления), государственными (муниципальными) учрежде-

ниями и в случаях, установленных законодательством РФ, иными юридически-

ми лицами2. Л.К. Терещенко считает, что существование двух разных дефини-

ций одного и того же термина противоречит нормотворческой технике» 3.  

В науке также нет единого мнения по поводу определения государствен-

ных услуг. А.Б. Нестеров считает, что это «бесплатные услуги по закону, ока-

зываемые уполномоченными по закону услугодателями добровольно обратив-

шимся заинтересованным лицам в соответствии с регламентами и стандартами 

государственных услуг за счет использования ресурсов государства».4 По мне-
                                                      
1 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. ст. 4179. 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание законода-

тельства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3823. 
3 Терещенко Л.К. Государственные и муниципальные услуги: проблемы правоприменения [Электронный ре-

сурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennye-i-munitsipalnye-uslugi-problemy-pravoprimeneniya (да-

та обращения: 01.11.2023). 
4 Нестеров А.В. Понятие услуги государственной, общественной (социальной) и публичной // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2005. № 11. С. 23. 
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нию И.Н. Барциц, это «деятельность органа, оказывающего государственную 

услугу, выражающуюся в совершении действий и (или) принятии решений, 

влекущих возникновение, изменение или прекращение правоотношений или 

возникновение документированной информации (документа) в связи с обраще-

нием гражданина или организации в целях реализации их прав, законных инте-

ресов либо исполнения возложенных на них нормативными правовыми актами 

обязанностей».1  

Среди принципов государственных (муниципальных) услуг выделяются: 

правомерность предоставления государственных и муниципальных услуг; за-

явительный порядок обращения; правомерность взимания с заявителей госу-

дарственной пошлины, платы за предоставление государственных и муници-

пальных услуг; открытость деятельности органов, предоставляющих государ-

ственные услуги; доступность обращения за предоставлением государственных 

и муниципальных услуг и предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; возмож-

ность получения государственных и муниципальных услуг в электронной фор-

ме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, за исключе-

нием случая, если на основании федерального закона предоставление государ-

ственной или муниципальной услуги осуществляется исключительно в элек-

тронной форме. 

Обращаться за государственными (муниципальными) услугами вправе 

физические и юридические лица различными способами: лично в орган, предо-

ставляющий услугу; направить заявление по почте; в электронной форме (если 

она предусмотрена); через многофункциональный центр (в случае, если испол-

нитель услуги заключил с МФЦ соглашение). 

Единый порядок по осуществлению деятельности государственных (му-

ниципальных) услуг осуществляется на основе административных регламентов. 

Классификация государственных (муниципальных) услуг имеет большое 

разнообразие. Существует множество точек зрения по этому поводу. Так, 

например, С.Н. Костина, Г.А. Банных, Л.И. Воронина приводят следующую 

классификацию: 

1. «По затратам заявителя: бесплатная услуга – государственная (муни-

ципальная) услуга, которая предоставляется потребителю услуги на безвоз-

мездной основе; платная услуга – государственная (муниципальная) услуга, ко-

торая предоставляется потребителю услуги на возмездной основе за норматив-

но установленную плату. 

2. По сложности: простая услуга – предполагает один сценарий предо-

ставления услуги; сложная услуга – в состав которой входит несколько под-

услуг. 

3. По технологии предоставления: предоставляемые в традиционной 

форме; предоставляемые по принципу «одного окна»; предоставляемые в элек-

тронной форме 

                                                      
1 Барциц И.Н. Реформа государственного управления в России: правовой аспект. М., 2008. С. 160. 
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4. По характеру взаимодействия получателя услуг с исполнителем: эле-

ментарные услуги, которые оказывает, как правило, один орган власти; компо-

зитные или межведомственные услуги – их оказывают несколько органов власти. 

5. По результату: реализующие конституционные права граждан; позво-

ляющие услугополучателям обеспечить реализацию их законных обязанностей; 

реализующие законные интересы услугополучателей»1. 

Благодаря модернизации государственных и муниципальных услуг про-

изошло нововведение с помощью создания Многофункциональных центров 

(МФЦ), а также Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ), что является перспективными формами обслуживания населения. Дру-

гими словами, появились посредники для оказания услуг. 

Многофункциональные центры предоставляют услуги в режиме «одного 

окна», что означает концентрирование всех услуг в одном месте, сокращая вре-

мя и ресурсы заявителя. Взаимодействие с органами, предоставляющими госу-

дарственные (муниципальные) услуги с МФЦ происходит без участия заявите-

ля. С помощью системы межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) осуществляется передача данных между органами и многофункцио-

нальными центрами.  

Товарным знаком с 2013 года Многофункциональных центров является 

«Мои документы | Государственные и муниципальные услуги», что является 

весьма рациональным решением, поскольку документы действительно важная 

часть жизни любого человека, а также позволяет людям легче понимать назна-

чение сети.  

Концепция электронного правительства была утверждена 6 мая 2008 года 

Правительством России. Согласно определению И.Л. Бачило, «электронное 

правительство» представляет собой систему органов и организаций, нацелен-

ных на создание условий, обеспечивающих формирование таких параметров 

Российского государства, при которых оно может рассматриваться как инфор-

мационное общество. Иными словами, это взаимодействие между органами 

государственной власти и гражданами в электронном формате. На базе этой 

Концепции был разработан Единый портал государственных и муниципальных 

услуг. Он пользуется большим спросом в стране, особенно среди более молодо-

го поколения, поскольку позволяет тратить минимальное количество времени 

на получение услуг, не выходя из дома.  

Безусловно, создание Многофункциональных центров и Единого портала 

государственных и муниципальных слуг является важным этапом в развитии 

России, что значительно облегчило получение помощи от государства, однако 

учёные выделяют и проблемы предоставления государственных (муниципаль-

ных) услуг. Так, А.И. Коломеец отмечает следующие недостатки: 

– неготовность сервисов межведомственного электронного взаимодей-

ствия. Данная проблема возникает в связи с недостаточной эффективностью 

межведомственного информационного обмена, в некоторых случаях возникают 

                                                      
1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг: учебное пособие / С.Н. Костина, 

Г.А. Банных, Л.И. Воронина [под общ. ред. С.Н. Костиной]; Уральский федеральный университет. Екатерин-

бург. 2019. 
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ситуации, при которых заявителю приходится самостоятельно собирать и 

предоставлять те или иные документы.  

– неготовность единого портала государственных услуг. На данный мо-

мент единый портал государственных услуг находится в процессе доработки, а 

система реестров государственных услуг продолжает пополняться; 

– долгое ожидание в очереди. В соответствии с административными ре-

гламентами получения государственных (муниципальных) услуг, личное посе-

щение гражданином не должно занимать более 15 минут, но чаще всего обслу-

живание занимает большее время; 

– проблема избыточного количества обращений за получением государ-

ственной услуги. Лишь в 70% случаев гражданам удается сдать документы на 

получение государственной услуги с первого раза, что связано с низким уров-

нем информированности заявителей. Также причиной данной проблемы явля-

ется сложность заполнения официальных бланков и форм.1 

Известный факт, что старшему поколения гораздо сложнее дается адап-

тироваться к новому, поэтому часто возникает скептическое отношение с их 

стороны к информационному прогрессу, что затормаживает их пользование 

порталом «Госуслуги».  

В заключении можно сделать вывод, что система органов публичной вла-

сти функционирует на благо граждан, обеспечивая их права, свободы и интере-

сы. На практике организация службы людям реализуется посредством оказания 

государственных и муниципальных услуг. Данная деятельность активно разви-

вается посредством продолжающейся административной реформы. Стоит отме-

тить, что качество работы государства способен оценить именно народ, поэто-

му так важно иметь доверительные отношения с гражданами для того, чтобы 

использовать ими все имеющееся достижения и успехи с чувством полной без-

опасности. Важно понимать и следующее: форма организации и предоставле-

ния государственных (муниципальных) услуг в стране не так давно начала свое 

развитие, поэтому наличие проблем в этой связи вполне обоснованно, следова-

тельно, есть возможность стремиться к улучшению.  

А.Б. Хашаева наиболее чётко и ясно разъясняет об изменении понимания 

самой сущности государства: «В этой связи можно говорить о смене самой па-

радигмы государственного управления, заключающейся в переходе к сервис-

ному государству, то есть от идеи «граждане для государства и государство для 

выполнения функций» к задаче «государство для граждан».2 

 

                                                      
1 Коломеец А.И. Актуальные проблемы предоставления государственных (муниципальных) услуг [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-predostavleniya-gosudarstvennyh-

munitsipalnyh-uslug (дата обращения: 01.11.2023). 
2 Хашаева А.Б. Государственные (муниципальные) услуги в системе современного государственного управле-

ния [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennye-munitsipalnye-uslugi-v-sisteme-

sovremennogo-gosudarstvennogo-upravleniya (дата обращения: 01.11.2023). 
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Аннотация. В данной статье анализируется правовое регулирование 

применения и использования огнестрельного оружия, а также определение мер 

для обеспечения общественной безопасности и предотвращения возможных 

преступлений. 
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зование огнестрельного оружия, основания применения огнестрельного ору-

жия, необходимая оборона, крайняя необходимость, превышение пределов не-

обходимой обороны, причинение вреда при задержании подозреваемого 

 

Сначала немного статистики, обуславливающей актуальность обозначен-

ной темы согласно информации Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, в 2022 году увеличилось количество преступлений, совершенных с ис-

пользованием оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, что обу-

словлено обстрелами приграничных территорий страны украинскими воору-

женными формированиями. Из незаконного оборота только в 2022 году изъято 

свыше 8 тысяч единиц оружия и взрывных устройств. Одним из источников 

наполнения нелегального рынка вооружения является их перемещение из зоны 

проведения специальной военной операции.  

В условиях роста незаконного оборота оружия, важное значение приоб-

ретает необходимость тщательной правовой регламентации легального оборота 

оружия, правовое просвещение населения по вопросам, в том числе, примене-

ния и использования огнестрельного оружия.  

Основным законом, регламентирующим правоотношения, возникающие 

при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и 

холодного оружия на территории РФ является Федеральный закон от 

13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии»1.  

Законодательство об обороте оружия формируется исключительно  

на федеральном уровне.  

К нормативным правовым актам в исследуемой сфере, в частности, сле-

дует отнести Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ "Об оружии", Уго-

ловный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Феде-

ральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", Федеральный закон 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", 

                                                      

© Расторгуев А.В., 2023 
 
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2006 № 626-О.  
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Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятель-

ности в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 

21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служеб-

ного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», раз-

личные ведомственные приказы. 

Основным нормативным актом в данной сфере является Федеральный за-

кон от 3 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии».  

В названном Законе перечислены субъекты, имеющие право приобретать 

оружие, регламентирован порядок продажи и передачи его государственными 

военизированными организациями, контроля за оборотом оружия, а также даны 

понятия «оружие», «огнестрельное оружие». 

Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ "Об оружии" определено, 

что оружие – это устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой или иной цели, подачи сигналов (ст. 1). 

Огнестрельное оружие в абзаце 3 части 1 статьи 1 Федерального закона 

от 13 декабря 1996 года "Об оружии" определяется как оружие, предназначен-

ное для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, 

получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного за-

ряда1.  

Оружие, как определяет ст. 2 данного закона является источником повы-

шенной опасности и в зависимости от целей его использования соответствую-

щими субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам подраз-

деляется на: 1) гражданское; 2) служебное; 3) боевое ручное стрелковое.  

Применение и использование огнестрельного оружия осуществляется в 

зависимости от вида оружия и лиц, его использующих. 

К примеру, законодатель наделяет сотрудников полиции правом приме-

нять физическую силу, специальные средства и оружие в целях исполнения 

стоящих перед ними задач, одна из которых – задержание преступников, о чем 

прямо указано в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции" 

и в Федеральном законе от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ "О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации". При этом права сотрудников полиции МВД 

России от прав сотрудников полиции ФСВНГ России в этой области имеют как 

отличия, так и сходства. 

Так, при задержании лица, совершившего преступление, наиболее слож-

ным и серьезным моментом является вопрос применения сотрудниками поли-

ции оружия. Начнем с того, что здесь права сотрудника полиции МВД России 

существенно отличаются от прав сотрудника полиции Росгвардии. Так, касаемо 

Росгвардии, на мой взгляд, здесь у сотрудников полиции по сравнению с со-

трудниками МВД России полномочия на применение оружия для задержания 

лица, совершившего преступление, шире. Так, сотрудник Росгвардии наделен 

правом применять оружие для задержания лиц, которые были застигнуты в мо-

мент совершения деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого 

преступления против жизни, здоровья или собственности, и при этом это лицо 

                                                      
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2006 № 626-О.  
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пытается скрыться. Что касается сотрудников полиции МВД России, то у них в 

дополнение к вышеизложенному необходимо учитывать следующий важный 

элемент: "Если иными средствами задержать это лицо не представляется воз-

можным" Вышеуказанный элемент лишний, так как усложняет понимание 

применения оружия, с одной стороны, а с другой стороны, сотрудник и так обя-

зан стремиться к минимизации любого ущерба1. 

Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на 

законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в 

состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Применению 

оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом 

лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда 

промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для 

жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом 

применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить 

вред третьим лицам.  

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц 

с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст 

очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лица-

ми вооруженного либо группового нападения. О каждом случае применения 

оружия владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток, сооб-

щить в орган внутренних дел и территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту 

применения оружия.  

Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право 

на его ношение, запрещается ношение оружия в состоянии опьянения, запреща-

ется иметь при себе оружие во время участия в собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях, пикетировании, религиозных обрядах и церемониях, куль-

турно-развлекательных, спортивных и иных публичных мероприятиях, за ис-

ключением лиц, которые участвуют в культурно-развлекательных и иных пуб-

личных мероприятиях и которым предоставлено право ношения с военной 

формой одежды боевого холодного клинкового оружия (кортиков), лиц, при-

нимающих непосредственное участие в спортивных мероприятиях с использо-

ванием спортивного оружия, казаков, участвующих в собраниях казачьих об-

ществ, религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных меро-

приятиях, связанных с ношением казачьей формы, лиц, участвующих в религи-

озных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных мероприятиях, свя-

занных с ношением национального костюма, в местностях, где ношение клин-

кового холодного оружия является принадлежностью такого костюма, а также 

лиц, уполномоченных организатором определенного публичного мероприятия 

обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан, соблюдение за-

конности при его проведении. Организаторы культурно-развлекательных и 

спортивных мероприятий вправе осуществлять временное хранение принадле-

жащего гражданам оружия в соответствии с настоящим Федеральным законом.  
                                                      
1 Трегубова Е.В. Административные запреты в разрешительной системе // Административное и муниципальное 

право. 2008. № 8.  



217 

Запрещается использовать оружие, имеющее культурную ценность, не 

относящееся к старинному (антикварному) оружию, копии старинного (анти-

кварного) оружия и реплики старинного (антикварного) оружия для поражения 

живой или иной цели, подачи сигналов, осуществления выстрела и иным спо-

собом, не связанным с хранением, коллекционированием, экспонированием 

указанного оружия, за исключением случаев его ношения и имитации его ис-

пользования вместе с историческими костюмами во время проведения истори-

ко-культурных либо иных публичных мероприятий.  

Последствием нарушения установленных правил обращения с оружием 

является привлечение виновных лиц к административной либо уголовной от-

ветственности. 

Административная ответственность предусмотрена за нарушение правил 

производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ноше-

ния, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и 

патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, 

уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехни-

ческих изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и 

проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 

безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 

противопоказаний к владению оружием (статья 20.8 КоАП РФ). 

К примеру, нарушение правил хранения, ношения или уничтожения ору-

жия и патронов к нему гражданами влечет административный штраф в размере 

до 2 тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хране-

ние и ношение оружия на срок до одного года. 

За ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, на гражданина не только наложат штраф до 5 тысяч рублей, но и 

могут конфисковать оружие и патроны к нему или лишить права на приобрете-

ние, хранение и ношение оружия на срок до 2 лет. 

Если гражданин, осуществляющий ношение огнестрельного оружия, от-

кажется выполнять, законные требования сотрудника полиции о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, его также лишат 

права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 2 лет с 

возможной конфискацией оружия и патронов к нему. 

Кроме того, за нарушение правил коллекционирования или экспониро-

вания оружия и патронов к нему законодательством предусмотрена ответ-

ственность в виде административного штрафа на граждан в размере до 5 ты-

сяч рублей. 

Если гражданин незаконно приобрел, продал, передал, хранил, перевез 

или носил гражданское огнестрельное гладкоствольное оружие и огнестрельное 

оружие ограниченного поражения ему грозит штраф до 5 тысяч рублей с кон-

фискацией оружия и патронов к нему либо административный арест на срок до 

15 суток с конфискацией оружия и патронов к нему. 

Уголовная ответственность предусмотрена за незаконное приобретение, 

передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия (ст. 222 УК РФ). 

Данное преступление посягает на общественную безопасность в сфере законно-
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го оборота и обращения оружия. Предметом данного преступления являются 

огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы (за исключением граж-

данского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его ос-

новных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного пора-

жения, его основных частей и патронов к нему), а ч. 4 ст. 222 УК РФ – граждан-

ское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное 

оружие ограниченного поражения, газовое, холодное оружие, в том числе мета-

тельное1. 

Статьей 222 УК РФ также предусмотрена ответственность за те же дея-

ния, совершенные группой лиц по предварительному сговору и организованной 

группой. Установлена уголовная ответственность и за незаконный сбыт граж-

данского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огне-

стрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного 

оружия, в том числе метательного оружия. 

Следует отметить, что право граждан на приобретение оружия не отно-

сится к закрепленным в Конституции РФ правам, не является абсолютным и 

может быть ограничено.  

В научной литературе приводится любопытное высказывание античного 

философа Фукидида: "Право приобретать и хранить оружие государство позво-

ляет гражданам только тогда, когда не в состоянии полностью обеспечить без-

опасность своих граждан, в связи с чем государство предоставляет гражданам 

самим обеспечить свою личную безопасность. Фукидид говорит о том, что гос-

ударства Древней Эллады не позволяли своим гражданам иметь оружие, по-

скольку само государство гарантировало безопасность своих граждан".  

Некоторые любят приводить в пример США, где право граждан на ноше-

ние оружия установлено Второй поправкой к Конституции, которая гласит: 

"Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности 

свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно 

нарушаться". Таким образом, по американскому законодательству ни один 

гражданин не может быть лишен права носить оружие, в том числе и огне-

стрельное, без серьезных оснований. 

Ряд исследований показывает, что в большинстве развитых стран чем 

больше у законопослушного населения огнестрельного оружия, тем меньше 

общее количество насильственных преступлений, существенно снижен уровень 

преступности в целом.  

Законодательное регулирование оборота оружия в РФ осуществляется 

прежде всего в интересах защиты жизни и здоровья граждан, собственности от 

противозаконных посягательств.  

Государственно-правовое регулирование общественных отношений, 

складывающихся по поводу оборота оружия, обусловлено тем, что социально 

полезные свойства оружия, ради которых оно и создается, при определенных 

обстоятельствах могут обращаться во вред охраняемым интересам личности, 

общества и государства. Поэтому в любой стране существует объективная 

                                                      
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2006 № 626-О.  
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необходимость в создании особых условий и правил обращения с оружием, ко-

торые защищали бы жизненно важные интересы личности, общества и государ-

ства. Тем самым снижаются риски совершения преступлений с применением 

огнестрельного оружия.  
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Невероятное количество изменений, вносимых в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях1 безусловно свидетельствует 

о том, что данный нормативный акт является наиболее подвижным, восприим-

чивым, к столь стремительным изменениям в экономической, политической и 

социально-культурной жизни общества. Эти изменения диктует сама жизнь в 

том числе, прецеденты, казусы, а также ошибки, вызывающие пересмотр по-

становлений и решений. Помимо этого, изменчивости способствует меньшая, 

                                                      

© Романов Ю.А., 2023 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

04.08.2023) 
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по сравнению, например, с уголовными преступлениями, общественная опас-

ность административных правонарушений, которая позволяет варьировать и 

пересматривать решения и постановления без настолько глобальной угрозы для 

общества. 

Институт судебного обжалования является одним из важнейших в право-

вой системе Российской Федерации, так как он обеспечивает защиту прав и 

свобод человека и гражданина. Данные правоотношения, в силу своей природы, 

требуют защиты. И гарантия этой защиты, её правовая основа, законодательная 

база закреплена в 30 главе Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. Конкретизацию сущности постановлений и решений, их 

доктринальное определение даёт наука административного права. В учебнике 

административного права под общ. редакцией А.С. Телегина1 постановление 

определяется как, документ, содержащий решение по важнейшему вопросу, 

принятый в рамках установленной процедуры и компетенции. Обычно поста-

новлениями утверждаются различные инструкции, положения, правила, дей-

ствующие в различных отраслях, сферах управления, в межотраслевом управ-

лении. Под постановлениями понимаются акты правительства, федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Однако и в столь важном институте права существуют проблемы, требующие 

изменения и доработки. Кандидат юридических наук Хазанов Сергей Дмитрие-

вич пишет2, что в Кодексе Российской Федерации об административных право-

нарушениях недостаточно урегулированы такие вопросы, как порядок и осно-

вания восстановления пропущенного срока обжалования, требования к жалобе 

на не вступившие в силу постановления и решения, сроки обжалования и поря-

док пересмотра вступивших в силу постановлений и решений по делам об ад-

министративных правонарушениях. К тому же отсутствие в законе учета осо-

бенностей административного производства по жалобам на постановления по 

делам об административных правонарушениях, не способствует устранению 

недостатков данной внесудебной процедуры. 

Итак, когда определена суть, рассматриваемых в данной статье, админи-

стративных правоотношений можно перейти к анализу последних изменений, в 

вышеупомянутой статье 30, которые свидетельствуют о частом редактировании 

кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

29.12.2020 был введён новый абзац в часть 2 статьи 30.8. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях3. Данный абзац гласит что, 

копия решения по жалобе на постановление по делу об административном пра-

вонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения ра-

ботающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами 

может быть направлена в форме электронного документа в течение трех дней со 

                                                      
1 Административное право: учебник под общ. редакцией А.С. Телегина; Пермский государственный нацио-

нальный исследовательский университет – Пермь. 2020. – 340 с. 
2 Хазанов С.Д. Общая характеристика стадии пересмотра в производстве по делам об административных пра-

вонарушениях, «Журнал российского права», № 10, октябрь 2004 
3 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях"» от 29.12.2020 № 471-ФЗ (последняя редакция) 
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дня вынесения указанного решения по жалобе. Следовательно, если эти право-

отношения потребовали урегулирования в нормативном правовом акте, то это 

значит, что решения, по жалобам на постановления по делам об административ-

ных правонарушениях, выносятся часто и регулярно, в том числе с использова-

нием новых технических средств. И особенно, сейчас, в эру цифровых техноло-

гий с появлением новых инструментов осуществления административного про-

изводства, могут возникнуть ошибки правоприменения и коллизии в праве. По-

этому спорные или неправильные постановления, решения могут потребовать пе-

ресмотра, в рамках защиты прав и свобод, нуждающихся в этом, граждан. Следо-

вательно, порядок пересмотра должен быть чётким, конкретным, и доступным для 

граждан, а также независящим от эксцесса конкретного исполнителя. 

Продолжая, рассматривать изменения в сфере пересмотра постановлений 

и решений по делам об административных правонарушениях, считаем возмож-

ным, перейти к следующему изменению введённому 05.04.2021, которое до-

полнило часть 4 статьи 30.12 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях1 словами, либо руководителем коллегиального орга-

на, созданного в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и вы-

несшего постановление по делу об административном правонарушении. То есть 

теперь круг лиц, имеющих право обжаловать вступившее в законную силу ре-

шение по результатам рассмотрения жалобы, протеста на постановление по де-

лу об административном правонарушении, расширен. Из этого следует, что ко-

личество пересмотров растёт и требует увеличения круга субъектов, обладаю-

щих возможностью добиться пересмотра, для вышеупомянутой защиты прав и 

свобод граждан. 

Завершая, обзорный анализ, переходим к крайним, но очевидно не по-

следним на данный момент изменениям, введённым 30.12.2021, в статью 30.12 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях2. Эта 

статья пополняется новоявленными частями 6 и 7. Шестая регулирует правона-

рушения в области таможенного дела, что в свою очередь, явно свидетельству-

ет о том, что постановления и решения, подлежащие пересмотру, выносятся и 

принимаются, соответственно, в самых разных областях права. Данная глава 

вводит новое лицо, обладающее возможностью обжалования, вступивших в за-

конную силу постановлений по делам об административных правонарушениях 

в области таможенного дела (о нарушении таможенных правил), в части назна-

чения административного наказания в виде конфискации орудия совершения 

или предмета административного правонарушения, решения по результатам 

рассмотрения жалоб. Обладателем такого права становится лицо, которому 

орудие совершения или предмет административного правонарушения принад-

лежит на праве собственности и которое не привлечено к административной 

ответственности за данное административное правонарушение и не признано в 

судебном порядке виновным в его совершении. Срок подачи жалобы назнача-

                                                      
1 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 30.12 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях» от 05.04.2021 № 83-ФЗ (последняя редакция) 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 30.12 и 31.6 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» от 30.12.2021 № 481-ФЗ (последняя редакция) 
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ется в течение десяти дней со дня вступления в законную силу постановления 

по делу об административном правонарушении, решений по результатам рас-

смотрения жалоб, протестов. Это опять же, очевидно, говорит о том, что круг 

лиц, обладающих правом добиться пересмотра, шириться и растёт. Седьмая, 

новая часть постулирует, что в случае пропуска срока, предусмотренного ча-

стью 6 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жа-

лобу, может быть восстановлен судьей, правомочным рассматривать жалобу. 

Об отклонении данного ходатайства выносится определение. Данное положе-

ние ещё раз подтверждает, необходимость существования возможности пере-

смотра постановлений и решений. А также эта часть ещё и постулирует важ-

ность доступности для граждан реакций полномочных органов на жалобы. Об 

этом свидетельствует, указанная в статье, обязанность органа вынести опреде-

ление. Следовательно, можно сделать вывод, что порядок пересмотра поста-

новлений и решений активно дополняется, меняется, становится более доступ-

ным для граждан, соответствующих органов. Появляется больше возможностей 

добиваться пересмотра. Они появляются у большего круга лиц. 

В процессе рассмотрения, и описания данной сферы, нами были приведе-

ны базовые понятия сферы пересмотра постановлений и решений в админи-

стративном праве, проанализированы изменения, продиктованные практикой, и 

внесённые в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях за последнее время. Из всего вышесказанного, в свою очередь следует, 

что кодекс меняется, в соответствии с теми вызовами, которые даёт объектив-

ная реальность и судебная практика. На основании этого можно сделать вывод, 

что кодекс менять можно и это приводит к положительным последствиям, со-

ответственно можно внести в кодекс ещё одно изменение. На наш взгляд, если 

задаваться целью добиться большей конкретности, прозрачности, транспарент-

ности, и удобства для граждан, а также независимости от конкретного исполни-

теля, то нужны более глобальные изменения, чем расширение круга лиц или 

увеличение сроков подачи жалоб. 

В работах различных учёных юристов существуют самые разнообразные 

подходы, идеи, предложения к улучшения текущего положения дел. Однако 

наиболее рациональным нам кажется предложение, высказываемое с той или 

иной степенью радикальности, многими ведущими учёными. Предложение за-

ключается в унификации норм главы 30 о пересмотре постановлений и решений 

по делам об административных правонарушениях Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях с положениями раздела VI о про-

изводстве по пересмотру судебных актов арбитражных судов Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации1. Основным аргументом за 

проведение данной унификации является тот факт, что часть 1 статьи 29 Ар-

битражного процессуального кодекса Российской Федерации уже регулирует 

возникающие из административных и иных публичных правоотношений эко-

номические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и 

гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности, а ста-
                                                      
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 18.03.2023, с 

изм. от 22.06.2023) 
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тья 202 того же Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

регулирует дела о привлечении к административной ответственности юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими 

предпринимательской и иной экономической деятельности, отнесенные феде-

ральным законом к компетенции арбитражных судов. Доктор юридических 

наук Шерстюк Владимир Михайлович в своих публикациях отмечает схожесть 

норм вышеупомянутых кодексов и также заявляет о необходимости унифика-

ции1, которая, позволила бы прояснить для граждан порядок пересмотра поста-

новлений и решений и добиться транспарентности данного законодательства. 

Это на наш взгляд могло бы улучшить положение людей, сталкивающихся с 

административным правом, на практике. 
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На основании ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы» от 06.04.11 можно сделать вывод, что под 
административным надзором понимается наблюдение за соблюдением лицом 
временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязан-
ностей, установленных настоящим Федеральным Законом1. 

Стоит отметить, что административный надзор имеет ряд признаков, за-
дач, функций, а также целей, отличающих его от судебного, прокурорского и 
других видов надзора, существующих в Российской Федерации. 

К главным целям относят: 
1. Предупреждение совершения правонарушений и преступлений. 
2. Оказание профилактического воздействия на лиц, в целях защиты гос-

ударственных и общественных интересов.  
Административный надзор носит комплексный, конституционный, 

управленческий, принудительный и государственно-властный характер, что 
выступает его отличительными признаками. Так же обладает рядом задач, 
например, обеспечение законности и правопорядка, пресечение правонаруше-
ний, привлечение к ответственности, защита конституционных прав и свобод 
граждан. 

Из ряда данных задач можно выделить три основные функции админи-
стративного надзора: 

1. Правозащитная – включает в себя ряд средств по защите прав и закон-
ных интересов граждан, а также осуществление законности в деятельности как 
физических лиц, так и юридических. 

2. Правоохранительная – заключается в воздействии на общественные 
отношения для обеспечения их содержания. 

3. Организационно-правовая – способствует снижению совершения пра-
вонарушений и преступлений лицами, имеющими судимость. 

Исходя из данных функций можно сделать вывод, что административный 
надзор является формой исполнительной власти по обеспечению законности, 
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защите прав и свобод, а также безопасности неподчиненных государственных 
органов и их должностных лиц. 

Административный надзор осуществляется органами внутренних дел в 
отношении лиц, которые не находятся в их подчинении, и заключается в 
наблюдении за соблюдением этими лицами возложенных на них судом право-
ограничений и обязанностей.  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 29 мая 2018 г., установление административного надзора для преду-
преждения совершения правонарушений и оказания профилактического воз-
действия на лиц, освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы 
и имеющих непогашенную либо неснятую судимость, в частности за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления при рецидиве пре-
ступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего, 
при наличии предусмотренных Федеральным законом «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» оснований и в 
целях защиты государственных и общественных интересов (статьи 2 и 3), 
включая административные ограничения в виде запрещения пребывания в 
определенных местах, посещения мест проведения массовых и иных мероприя-
тий и участия в таких мероприятиях, пребывания вне жилого или иного поме-
щения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, 
в определенное время суток, выезда за установленные судом пределы террито-
рии, а также в виде обязательной явки от одного до четырех раз в месяц в орган 
внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахожде-
ния поднадзорного для регистрации (часть 1 статьи 4), согласуется с нормой 
статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, допускающей ограни-
чение прав и свобод человека и гражданина для защиты конституционно зна-
чимых ценностей, и является соразмерным тем конституционно защищаемым 
целям, ради которых административный надзор вводится2. 

Стоит обратить внимание, что административный надзор так же имеет и 
ряд недостатков. Например, А.С. Бурлак считает, что при осуществлении 
надзора стоит использовать технические и электронные средства контроля, с 
целью повышения профилактического воздействия, однако такой метод нужда-
ется в значительной доработке3. 

О.Н. Чистотина говорит о низкой эффективности норм, которая заключа-
ется в том, что к уголовной ответственности можно привлечь только за несо-
блюдение административного надзора, а за несоблюдение ограничений суда 
возможна только административная ответственность4. Помимо этой проблемы, 
в своей статье она выделяет ряд других недостатков и приходит к выводу, что 
регламентация административного надзора не обходится без нюансов, хотя яв-
ляется важным элементом в профилактике преступности. 

В заключении стоит отметить, что из всего вышеперечисленного, а также 
исходя из Федерального Закона «Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации» административный надзор относится к ос-
новным формам профилактики правонарушений, а также к мерам индивиду-
альной профилактики5. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  

Аннотация. В данной научной статье-исследовании мы предпринимаем 

попытку анализа проблем, связанных с административно-правовым механиз-

мом охраны окружающей среды в Российской Федерации. Наш анализ включа-

ет в себя рассмотрение того, какие статьи Конституции Российской Федерации 

регулируют вопросы охраны окружающей среды, а также освещает актуаль-

ность данной проблемы в современном мире. 

Мы уделяем особое внимание выявлению и анализу причин, лежащих в 

основе существующих проблем в области охраны окружающей среды. В про-

цессе исследования мы подробно рассматриваем недостатки в административ-
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ном и правовом подходе к регулированию этой сферы, а также освещаем важ-

ность и неотложность вопросов, связанных с устранением данных проблем. 

Исходя из проведенного исследования, мы приходим к важному выводу о 

том, что совершенствование административно-правового механизма охраны 

окружающей среды является необходимостью. Такие изменения способствова-

ли бы более эффективной защите окружающей среды и природных ресурсов, а 

также соответствовали бы конституционным нормам и интересам общества в 

области экологии и устойчивого развития. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, административно-правовой 

механизм, Российская Федерация, Конституция, проблемы, примеры, актуаль-

ность. 

 

В настоящее время в Российской Федерации существует множество ме-

ханизмов правового регулирования охраны окружающей среды, которые реали-

зуют достойную жизнь граждан. Нормы Конституции РФ, Экологического пра-

ва и других нормативных правовых актов в области правового регулирования 

охраны окружающей среды обеспечивает экологическую безопасность. 

По мнению автора, актуальность данной темы заключается в том, что по-

явление проблемы совершенствования административно-правового регулиро-

вания охраны окружающей среды влекут за собой пробелы в изучении приро-

доохранной деятельности, которые в последующую очередь могут создать про-

тиворечия статьям ФЗ «Об охране окружающей среды» «…обеспечивающие 

сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благо-

приятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ре-

сурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколе-

ний…»1. 

Природоохранная деятельность представляет собой неотъемлемую часть 

обязанностей органов государственной власти Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления согласно статье 

72 Конституции РФ. Данная деятельность направлена на создание благоприят-

ных условий жизни граждан, сохранение системы экологического воспитания, 

координация действий в сфере снижения негативных воздействий на окружа-

ющую среду и ликвидацию неблагоприятных последствий. 

Россия представляет собой сложную систему, в которой нормы и законы 

регулирую действия как органов власти, так и самих граждан, посредством 

предписаний о соблюдении охраны окружающей среды, целесообразном ис-

пользовании природных ресурсов. 

В данной статье мы предпринимаем попытку более глубокого анализа, 

так как в законодательстве бывают некоторые пробелы, мешающие динамич-

ному совершенствованию административно-правовых механизмов. Мы рас-

                                                      
1 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (последняя редакция) // Офици-

альный интернет – портал правовой информации www.pravo.gov.ru 
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смотрим какие статьи Конституции Российской Федерации регулируют вопро-

сы охраны окружающей среды, обосновываем актуальность данной проблемы, 

рассмотрим причины существующих проблем в этой сфере1. 

Цель нашего исследования – выявить ключевые проблемы в администра-

тивно-правовом механизме охраны окружающей среды, предложить пути их 

решения и подчеркнуть важность совершенствования этой системы для обеспе-

чения устойчивого развития и сохранения природной среды. 

На современном этапе исключительно важно акцентировать внимание на 

проблемах, связанных с охраной окружающей среды. В русле глобальных вы-

зовов, стоящих перед человечеством, охрана окружающей среды занимает цен-

тральное место. В контексте Российской Федерации, эта тема приобретает осо-

бую актуальность, так как существуют Проблемы в административно-правовом 

механизме. 

Вступившие в силу изменения в Конституцию Российской Федерации в 

2020 году такие как: Статья 114 указывает на то, что защита окружающей при-

родной среды обеспечивается приоритетным правительственной политикой с 

использованием осуществления мер по снижению негативного воздействию хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Однако надзор и кон-

троль в области охраны окружающей среды не всегда функционируют доста-

точно эффективно. Нехватка ресурсов, профессиональных кадров, а также кор-

рупция в рядах контрольных органов могут снижать эффективность монито-

ринга и наказания нарушителей. Также к нововведением относится пункт «д» 

статьи 72, который еще раз подчеркивает важность осуществлении природо-

охранной деятельности в совместном ведении Российской Федерации и ее 

субъектов., но Россия – федеральное государство, и взаимодействие между фе-

деральными, региональными и местными органами власти может быть недоста-

точно эффективным, что затрудняет координацию мер по охране. 

Данные введения усилили акцент на праве граждан на благоприятную окружа-

ющую среду и подчеркнули важность устойчивого развития, что создает не 

только правовую основу, но и ожидания со стороны общества в отношении 

улучшения состояния окружающей среды2. 

Но несмотря на все попытки совершенствования нормативно правовых 

актов многие проблемы остаются не решенными. Это также может быть объяс-

нено разнообразными факторами, как системными, так и структурными.  

Рассмотрим их подробно: 

Отсутствие механизмов мониторинга и оценки: Отсутствие системы мо-

ниторинга и оценки воздействия различных видов деятельности на окружаю-

щую среду приводит к недостаточной информированности и невозможности 

                                                      
1 Тюлин Р.А. Проблемные вопросы административно-правового регулирования охраны окружающей среды. 

Текст научной статьи по специальности «Право» // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-voprosy-

administrativno-pravovogo-regulirovaniya-ohrany-okruzhayuschey-sredy (Дата обращения 25.10.23) 
2 Татьяна З.Р. В России запустят систему мониторинга окружающей среды // Российская газета – Федеральный 

выпуск: №147 (8498).  
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предвидеть и предотвращать экологические кризисы. Такая система уже нахо-

дится в разработке, но до сих пор нет готовой программы. 

Недостаточное участие общества: Плохо развитая эколого-политическая 

культура приводит к тому, что многие граждане не знают, как воспользоваться 

своими конституционными правами из-за этого возникает следующая проблема 

недостаточного участия граждан и общественных организаций в процессе при-

нятия решений и контроля над вопросами охраны окружающей среды. 

Данные факторы говорят о проблеме совершенствования охраны окру-

жающей среды, которая в свою очередь не дает динамического развития регу-

ляторов и механизмов воздействия. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать несколько выводов. Учиты-

вая изменения восприятия граждан на окружающую среду и меняющиеся усло-

вия, органы власти должны создавать и поддерживать баланс интересов госу-

дарства и потребностей общества, реагируя при этом оперативно. В отдельных 

случаях Конституционной базы и законов может не хватить для решения новых 

политических вопросов регулирования природоохранной деятельности, поэто-

му, проанализировав все пробелы механизмов, можно предложить такие пути 

решения: применение ясности и нововведений к законодательным нормам, со-

ответствующих экологической ситуации, а также усиление мер наказания за 

несоблюдение охраны окружающей среды для поддержания правопорядка. 
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Административные проступки являются одной из основных категорий 

правонарушений, с которыми сталкиваются органы полиции в ходе осуществ-
ления службы. Правильное и законное регулирование правоотношений, связан-
ных с административными правонарушениями имеет важное значение для под-
держания общественного порядка.  

Согласно статье 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением яв-
ляется противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность1. Исходя из данного определения можно 
сделать вывод, что не только КоАП РФ регулирует административные правоот-
ношения, но и отдельные законы субъектов РФ. Однако законы субъектов РФ 
не могут по своему содержанию противоречить вышестоящим нормативно-
правовым актам. Также статья 23.3 КоАП РФ представляет исчерпывающий 
список дел (предусмотренных более 70 статьями) об административных право-
нарушениях, которые рассматриваются полицией.  

Полиция является составной частью единой централизованной системы 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел2. Дей-
ствующие нормативно-правовые акты РФ устанавливают и регулируют основы 
деятельности полиции. Все уполномоченные должностные лица органов внут-
ренних дел действуют в соответствии с законодательством.  

Подведомственность дел об административных правонарушениях пред-
полагает наличие компетенции определенного органа (должностного лица) на 
разрешение конкретного дела, определяющая границы властных полномочий, а 

                                                      

© Савченко П.И., 2023 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). ст. 1. (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023) 
2 О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, в ред. от 04.08.2023 N 440-ФЗ// Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, (дата обращения 09.10.2023) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453887/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100091
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также механизм регулирования производства по делу об административных 
правонарушениях1. Должностные лица уполномочены не только осуществлять 
производство по категории дел, указанных в статье 23.3 КоАП РФ, но и выби-
рать и назначать наказания, предусмотренные отдельными статьями. Таким об-
разом, определенные органы внутренних дел обладают особым статусом, кото-
рый позволяет им возбуждать дело, осуществлять производство и назначать 
административно-правовое наказание без участия других правоохранительных 
органов. Более того, большая часть дел об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 23.3 КоАП РФ, подведомственна начальникам ор-
ганов внутренних дел, соответственно, должностное положение конкретного 
лица влияет на объем его полномочий. 

КоАП РФ также предусматривает процессуальные особенности произ-
водства по административным правонарушениям. Статья 28.1 представляет по-
воды к возбуждению дела об административном правонарушении: составление 
протокола или вынесение определения (ст. 28.1.1, ст. 27.1, ст. 28.2, ст. 28.4, ст. 
28.7 и ч. 1 и 3 ст. 28.6). 

В статье 28.3 перечислены административные правонарушения, по кото-
рым сами органы внутренних дел уполномочены составлять протоколы. Кроме 
того, закон предполагает возможность назначить административное наказание 
без составления протокола в случаях, предусмотренных статьей 28.6 КоАП РФ2. 

Таким образом, органы внутренних дел занимаются правоприменитель-
ной деятельностью. Ю.Н. Демидов дал конкретное определение содержания 
правоприменительной деятельности полиции: она состоит в принятии индиви-
дуальных имеющих юридическое значение актов, то есть в разрешении на ос-
нове норм права индивидуальных конкретных дел и совершении действий 
юридического характера3. 

Несмотря на законное регулирование деятельности полиции, важно учи-
тывать, что все же существуют некоторые проблемы в осуществлении админи-
стративного производства органов внутренних дел самостоятельно.  

А.О. Дрозд считает, что качественный аспект административного произ-
водства, осуществляемого полицией, не всегда достаточный. Так, участковые 
уполномоченные полиции относятся к составлению протокола без должного 
внимания, что влечет за собой снижение эффективности применения админи-
стративной практики (так, в составленных протоколах: отсутствие объяснений 
правонарушителей, отсутствие фиксации вещественных доказательств, отсут-
ствие указания точного места совершения правонарушения, отсутствие харак-
теристики конкретного административного правонарушения и т. д.4. Это может 
быть обусловлено различными факторами, например, отсутствием типовой 
формы протокола, основанной на обобщении административной практики.  

                                                      
1 Полевщикова С.Г., Жеребцов А.Н. Вопросы подведомственности дел об административных правонарушениях 

органов внутренних дел // Национальная ассоциация ученых. 2020. № 57. С. 72. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). ст. 1. (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023) 
3 Административная деятельность органов внутренних дел: учебник / Под ред. Ю.Н. Демидоав, 

М.В. Костенникова, А.В. Куракина. М., 2016. С. 20. 
4 Дрозд А.О., Кудин В.А. Возбуждение дел об административных правонарушениях, осуществляемых участковы-

ми уполномоченными полиции // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. №2 (50). С. 4. 
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С.Г. Полевщикова и А.Н. Жеребцов выделяет не менее актуальную про-
блему подведомственности административных правонарушений органам внут-
ренних дел: отсутствие объективности в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях. Объективность является важным критерием осу-
ществления правоприменительной деятельности. Особый статус органов внут-
ренних дел предполагает включение в процесс производства по делу со стадии 
возбуждения. Деятельность одного органа или должностного лица может по-
влечь некоторый субъективизм в рассмотрении конкретного дела. Однако сле-
дует учитывать, что федеральный закон предполагает контроль за деятельно-
стью полиции, который осуществляют Президент Российской Федерации, пала-
ты Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской 
Федерации в пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными зако-
нами. 

Итак, законодательство достаточно четко регулирует вопросы подведом-
ственности некоторых административных правонарушений. Полномочия поли-
ции регламентированы множеством нормативно-правовых актов, в которых 
учтены все аспекты их деятельности. Безусловно, в деятельности органов внут-
ренних дел существуют проблемы и недостатки, но они связаны скорее с тех-
нической стороной вопроса, чем с правовой.  
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Аннотация. В статье говорится о пробеле в Законе Пермского края об 

административных правонарушениях в сфере платной парковки и об обще-

ственном контроле, как мере борьбы с правонарушителями. 

Ключевые слова: общественный контроль, государственный регистраци-

онный знак, платная парковка г. Пермь.  

 

В Перми активно развивается транспортная система: автобусы, трамваи. 

Но, несмотря на это, в городе с каждым годом становится больше и автовла-

дельцев. По статистике в среднем на Урале на тысячу человек приходится 327 

автомобилей. В целях освобождения улиц, особенно в центре Перми, с 2016 го-

да стали вводиться зоны платной парковки. На данный момент на территории 

города предусмотрено 3 зоны платной парковки:  

Зона 101 – автомобиль 20 руб./час, мотоцикл 10 руб./час 

Зона 102 – автомобиль 30 руб./час, мотоцикл 15 руб./час 

Зона 201 – автомобиль 20 руб./час, мотоцикл 10 руб./час  

Основными задачами и целями платной парковки являются повыше-

ние эффективности организации и функционирования парковочных мест, рас-

положенных в пределах автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и местах внеуличной дорожной сети, повышения безопасности до-

рожного движения. 

Основными задачами реализации парковочной политики являются: 

 снижение транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть города; 

 увеличение оборачиваемости парковочных мест на платных парковках; 

 соблюдение водителями правил пользования платными парковками, 

правил благоустройства территории города Перми (в части запрета размещения 

транспортных средств на газонах) и правил дорожного движения (в части оста-

новки и стоянки транспортных средств); 

 стимулирование водителей на использование для длительного разме-

щения транспортных средств в течение рабочего дня автостоянок и парковок, 

расположенных на местах внеуличной дорожной сети.1  

                                                      

© Селиверстов Д.А., 2023 

1 Парковочное пространство города Пермь URL: https://permparking.ru/pages/help(дата обращения: 24.10.2023) 
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Согласно ст. 6.12 «Нарушение правил благоустройства территории в ча-

сти организации парковок (парковочных мест), расположенных на автомобиль-

ных дорогах общего пользования местного значения и иных территориях» ФЗ 

Об административных правонарушениях в Пермском крае «Невнесение платы 

за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), распо-

ложенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

и иных территориях, влечет наложение административного штрафа на граждан, 

должностных лиц и юридических лиц в размере одной тысячи рублей». Совер-

шение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 насто-

ящей статьи, лицом, подвергнутым административному наказанию за анало-

гичное правонарушение, повторно в течение года влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч руб-

лей; на должностных лиц – от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на юри-

дических лиц – от шести тысяч до десяти тысяч рублей1.  

На улицах города всё чаще и чаще встречаются транспортные средства, 

припаркованные в области платной парковки, без государственных регистраци-

онных знаков. Некоторые водители закрывают символы государственного ре-

гистрационного знака своего автомобиля подручными средствами (медицин-

ская маска, карточка, визитка и т.д.). Есть и те водители, которые покупают так 

называемые «магнитные рамки», благодаря которым можно снять государ-

ственный регистрационный знак с транспортного средства буквально в одно 

движение. Фиксацию за нарушения правил парковки производит Пермская ди-

рекция дорожного движения. Автомобиль, снабжённый камерами фиксации, 

курсирует по улицам города, и ведёт фото и видеофиксацию государственных 

регистрационных знаков в зонах платной парковки. В конце рабочего дня си-

стема проверяет: была ли оплата по конкретному государственному регистра-

ционному знаку. Но, если гос. номер на автомобиле отсутствовал либо был 

скрыт различными предметами, не удаётся установить личность правонаруши-

теля, так как камеры не могут считать государственный регистрационный знак2.  

Исходя из этого установить личность правонарушителя невозможно. В 

данном случае перед нами встаёт вопрос о правомерности действий таких во-

дителей.  

Обратимся к Кодексу Российской Федерации об Административных пра-

вонарушениях (далее КоАП РФ). Согласно ст. 12.2 КоАП РФ «Управление 

транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными 

с нарушением требований государственного стандарта государственными реги-

страционными знаками – влечет предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа в размере пятисот рублей». А также п.2 «Управление транс-

портным средством без государственных регистрационных знаков – влечет 

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023) // "Российская газета", № 256, 31.12.2001.  
2 Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» № 460-ПК (ред. от 8 июня 

2023 года) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.04.2015. 
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наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лише-

ние права управления транспортными средствами на срок от одного до трех ме-

сяцев». КоАП предусматривает ответственность лишь за управление транс-

портным средством с нечитаемым или отсутствующим государственным реги-

страционным знаком.  

Таким образом, снятие государственных регистрационных знаков с ТС 

правомерно до тех пор, пока водитель не совершит движение на данном авто-

мобиле. Это пробел в законодательстве. Простой человек не правомочен сни-

мать средства, скрывающие гос. номер с чужого автомобиля. Таким образом, 

есть предложение ввести общественный контроль, который будут осуществлять 

общественные помощники от имени Пермской дирекции дорожного движения. 

Им будут выданы соответствующие удостоверения, подтверждающие их ста-

тус. Предлагаю наделить их правом снятия посторонних предметов, мешающих 

распознаванию государственных регистрационных знаков с транспортных 

средств, припаркованных в зоне платной парковки.  

В таком случае автомобиль, оборудованный камерами, сможет фиксиро-

вать каждый государственный регистрационный знак транспортного средства, 

находящегося на платной парковке. При ситуации, когда гос. номер отсутствует 

на транспортном средстве, предлагаю внести поправку в п.2 ст.6.12 Закона 

Пермского края об Административных правонарушениях: «Невнесение платы 

за пользование на платной основе парковками, а также стоянка в зоне платной 

парковки с нечитаемым или отсутствующим государственным регистрацион-

ным знаком, парковочными местами, расположенными на автомобильных до-

рогах общего пользования местного значения и иных территориях...» Таким об-

разом, можно закрепить важность оплаты парковки и тем самым увеличить по-

ступления в бюджет г. Перми. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
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Профилактика правонарушений несовершеннолетних правонарушителей 

входит в обязанности всех подразделений органов внутренних дел. 

Беженцев А.А отмечает, что: «профилактика правонарушений несовер-

шеннолетних должна охватываться всеми ведомствами ОВД, несмотря на то, 

что основным подразделением является ПДН ОВД»1. 

Кирюхин В.В. указывает, что: «подразделениями ОВД, осуществляющи-

ми профилактику правонарушений несовершеннолетних, являются: 

1. Подразделение ПДН ОВД. 

2. Участковые уполномоченные. 

3. ППС. 

4. Оперативно-розыскные части. 

5. Следственный комитет. 

6. ЦВСНП»2. 

Черпасов М.Н выделяет следующие подразделения ОВД в обязанности, 

которых входит профилактика правонарушений несовершеннолетних: 

1. ПДН ОВД. 

2. ППС. 

3. ЦВСНП. 

4. Участковые уполномоченные3. 

Исходя из анализа мнений ученых-юристов можно сформулировать сле-

дующие подразделения ОВД, в компетенцию которых входит профилактика 

правонарушений несовершеннолетних: 

1. ПДН ОВД. 

2. ЦВСНП. 

3. ППС. 

4. Участковые уполномоченные. 

5. Дежурные части. 

6. Оперативно-разыскные части. 

                                                      

© Сидоренко Д.И., 2023 

1 Беженцев А.А. Задачи ОВД в вопросах профилактики правонарушений несовершеннолетних // Законность. – 

2020. -№8. – С. 20. 
2 Кирюхин В.В. Теоретические аспекты защиты прав несовершеннолетних // Научный альманах. – 2019. – №2. – 

С. 19.  
3 Черпасов М.Н. Актуальные вопросы административно-процессуальной деятельности сотрудников полиции 

при производстве по делам об административных правонарушениях // Вестник Уральского юридического ин-

ститута. – 2019. – №8. – С. 45. 
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7. ГИБДД. 

Существование нормативных правовых актов о межведомственном взаи-

модействии ПДН с другими подразделениями ОВД свидетельствует о том, что 

в обязанности проведения профилактики правонарушений входит деятельность 

многих подразделений ОВД. 

Статья 2.2 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

2 ноября 2020 года № 07-6607, Министерства Внутренних Дел Российской Фе-

дерации от 2 ноября 2020 года № 12/5351, Министерство науки и высшего об-

разования Российской Федерации от 2 ноября 2020 года № МН-11/1548 «О 

межведомственном взаимодействии»1 регулирует вопросы межведомственного 

взаимодействия ПДН ОВД и иных подразделений ОВД (уполномоченного 

участкового полиции, сотрудников уголовного розыска, сотрудников подразде-

ления по противодействию экстремизму, сотрудников подразделения по контро-

лю за оборотом наркотиков, сотрудников подразделения Госавтоинспекции). 

Взаимодействие ПДН ОВД с уполномоченным участковым полиции обу-

славливается обязанностями участкового: проведение профилактических бесед 

с несовершеннолетними правонарушителями и законными представителями, 

проведение обхода по жилым помещениям в которых проживают несовершен-

нолетние правонарушители, передача информации в ПДН ОВД. 

ЦВСНП взаимодействует с ПДН ОВД следующим образом: проведение 

профилактических работ с несовершеннолетними, помещенными в ЦВСНП, 

передача информации о проделанной работе в ПДН ОВД. 

Подразделение Госавтоинспекции передает информацию в ОВД ПДН о 

совершении правонарушения несовершеннолетним в пределах компетенции 

ДПС. 

Сотрудники уголовного розыска осуществляют индивидуальную профи-

лактическую работу с обучающимися, состоящими на профилактическом учете в 

ОВД ПДН, также с группами несовершеннолетних антиобщественной направ-

ленности, осуществляют розыск несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей и образовательных организаций, принимают участие в совместных опера-

тивно-профилактических мероприятиях направленных на предупреждение пра-

вонарушений совершаемых несовершеннолетними, всю информацию получен-

ную о несовершеннолетнем правонарушителе передают ОВД ПДН. 

Сотрудники подразделения по противодействию экстремизму взаимодей-

ствуют с ОВД ПНД в вопросах выявления и предупреждения преступлений 

экстремистской направленности и террористического характера, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении них, осуществляют агитационно-

пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и 

терроризма среди несовершеннолетних, проведение мероприятий, направлен-

                                                      
1 О межведомственном взаимодействии (вместе с Рекомендациями об организации межведомственного взаимо-

действия и обмена информацией между образовательными организациями и органами внутренних дел о несо-

вершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, а также о выяв-

ленных несовершеннолетних «группы риска»): <Письмо> Минпросвещения России № 07-6607, МВД России 

№ 12/5351, Минобрнауки России № МН-11/1548 от 02.11.2020 // Официальные документы в образовании. № 8. 

Март. 2021. 
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ных на выявление лиц, распространяющих экстремистскую идеологию среди 

несовершеннолетних, передача полученной информации в ОВД ПДН. 

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков прини-

мают участие в совместных оперативно-профилактических мероприятиях, в 

мероприятиях по правовой пропаганде (в том числе проводит лекции и беседы 

с обучающимися и их родителями (законными представителями) совместно с 

ОВД ПНД, а также направленных на предупреждение распространения нарко-

мании в подростковой среде, осуществляют мероприятия по получению ин-

формации о несовершеннолетних потребителях наркотических средств и пси-

хотропных веществ, и лицах, вовлекающих их в незаконный оборот наркоти-

ков, и принимает к ним меры, предают полученную информацию сотрудникам 

ОВД ПДН.1 

Согласно Приказу МВД РФ от 15.10.2013 №845 «Об утверждении Ин-

струкции по организации деятельности подразделений по делам несовершенно-

летних органов внутренних дел Российской Федерации»2, в обязанности ин-

спектора ПДН ОВД входит: 

1. Постановка несовершеннолетнего правонарушителя на профилактиче-

ский учет. 

2. Заведение учетно-профилактических карт. 

3. Проведение индивидуальных профилактических работ. 

4. Проведение общих профилактических работ. 

5. Проведение обходов по местам жительства несовершеннолетних состо-

ящих на учете. 

6. Направление несовершеннолетних правонарушителей в ЦВСНП. 

7. Получение сведений о несовершеннолетнем правонарушителе, а также 

о его семье.  

8. Проведение контроля жилищно-бытовых условий в которых проживает 

несовершеннолетний правонарушитель.  

По мнению В.В. Денисенко: «даже между подразделениями и службами 

одного министерства отсутствует эффективная координация, что приводит к 

стремлению одного субъекта облегчить свою работу за счет другого».3 

А.В. Гамзина отмечает, что: «определенная изоляция ПДН в системе ОВД 

как таковой оказывает крайне негативное влияние на ее взаимодействие с дру-

гими службами полиции. Поскольку ведущая роль в работе с несовершенно-

летними отводится инспекторам ПДН ОВД и участковым уполномоченным по-

лиции, их качественное и оперативное взаимодействие является очень важ-

ным»4. 

                                                      
1 Серков П.П. Административная ответственность: учебник / П.П. Серков. – М.: Норма, 2020. – С. 78–80.  
2 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 (ред. от 31.12.2018) // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 11. 17.03.2014. 
3 Денисенко В.В. Деятельность инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных по-

лиции по профилактике правонарушений несовершеннолетних: проблемы и пути их решения // Вестник Санкт- 

Петербургского университета МВД России. – 2019. – №6. – С. 23–26.  
4 Гамзина А.В. Участие подразделений по делам несовершеннолетних в оперативно-розыскной деятельности: 

проблемы, пути их решения // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – №1. – С. 14–17. 
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Деятельность ПДН ОВД, в первую очередь, направлена на обеспечение 

комплексного профилактического воздействия на несовершеннолетних, склон-

ных к противоправным деяниям, а также на социальные условия, в которых 

находятся несовершеннолетние. Поэтому для эффективной профилактики про-

тивоправных деяний несовершеннолетних необходимо постоянное и всесто-

роннее межведомственное взаимодействие соответствующих органов. Межве-

домственное взаимодействие включает такие формы взаимодействия, как об-

мен информацией, организация совместных мероприятий и т. д. 

Таким образом, необходимо в обязанности инспектора ПДН ОВД вклю-

чить ведение и заполнение баз данных о несовершеннолетних. Необходимость 

устранения данного пробела обусловливает внесение в Инструкцию пункта 

2.2.3 следующего содержания: «Инспектор ПДН собранные данные о личности 

несовершеннолетнего (данные о привлечении к административной ответствен-

ности, дактилоскопические карты, данные об объявлении несовершеннолетних 

в розыск, о направлении их в центры временного содержания для несовершен-

нолетних правонарушителей, специальные воспитательные учреждения закры-

того типа и пр.) заносит в единую систему информационно-аналитического 

обеспечения деятельности МВД России модуль Инспектор ПДН».  

Устранение данного пробела могло бы способствовать активизации взаи-

модействия подразделений по делам несовершеннолетних с другими органами 

профилактики, обеспечить эффективность и оперативность обмена информаци-

ей о несовершеннолетних. 

Анализируя организацию работы органов внутренних дел по профилак-

тике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 

приходим к следующим выводам: 

Целесообразно изложить пункт 2.2.3 Приказа МВД РФ от 15.10.2013 №845 

«Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации»1 в 

следующей редакции: «Инспектор ПДН собранные данные о личности несовер-

шеннолетнего (данные о привлечении к административной ответственности, 

дактилоскопические карты, данные об объявлении несовершеннолетних в ро-

зыск, о направлении их в центры временного содержания для несовершеннолет-

них правонарушителей, специальные воспитательные учреждения закрытого ти-

па и пр.) заносит в единую систему информационно-аналитического обеспечения 

деятельности МВД России модуль Инспектор ПДН». 
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Социальная защита граждан является важной составляющей социальной 

политики государства. Она направлена на обеспечение минимального уровня 

жизни и защиту прав граждан, которые оказываются в трудной жизненной или 

социальной ситуации. Основной целью социальной политики современного 

российского государства является установление социальной справедливости, 

выражающейся в защите граждан от сложных жизненных ситуаций: безрабо-

тицы, банкротства, потери заработка и трудоспособности и прочего, а также в 

стремлении исключения социальных привилегий для отдельных категорий 

граждан1. Для эффективной реализации социальной защиты необходимы ад-

министративно-правовые основы, которые регулируют отношения в данной 

сфере. 

Административно-правовые основы управления социальной защитой 

граждан определяются как система нормативных актов и правовых отношений, 

регулирующих осуществление социальной защиты граждан и определяющие 

порядок ее управления. В данный массив нормативных-правовых актов входят 

Жилищный кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, Закон «Об образовании в РФ», 

Закон «О государственной социальной помощи» и т.д.  

Нормативные-правовые акты в сфере административно-правовых основ 

управления социальной защитой устанавливают права и обязанности соответ-

ствующих органов государственной власти и подчиненных им учреждений, а 

также предоставляют гражданам доступ к социальным услугам. 

Административно-правовые основы управления социальной защитой 

граждан опосредуют совокупность экономико-правовых и организационных 

мер, гарантирующих обеспечение граждан социальными ресурсами2. 

Таким образом, действующее законодательство в области управления со-

циальной защитой граждан включает в себя ряд федеральных и региональных 

законов. Эффективность административно-правовых основ управления соци-

альной-защитой граждан напрямую влияет на качество жизни населения Рос-

сийской Федерации. В связи с этим государству необходимо уделять особое 

внимание данному направлению.  
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Уполномоченный по правам человека является одним из ключевых эле-

ментов системы обеспечения прав и свобод граждан в Российской Федерации. В 

рамках федеральной структуры России каждый субъект Федерации имеет свое-

го уполномоченного по правам человека. Этот институт, обеспечивающий за-

щиту прав человека на региональном уровне, обладает определенным админи-

стративно-правовым статусом, который закреплен законодательством. 

1. Понятие и роль уполномоченного по правам человека 

Уполномоченный по правам человека представляет собой высококвали-

фицированного специалиста, ответственного за защиту прав и свобод граждан в 

своем субъекте Федерации. Его роль заключается в обеспечении соблюдения 

законности и прав граждан на региональном уровне. Уполномоченный действу-

ет в качестве посредника между гражданами и органами власти, а также други-

ми структурами, и помогает в решении вопросов, связанных с нарушением прав 

человека1. 

2. Административный статус уполномоченного 

Административный статус уполномоченного по правам человека опреде-

лен законодательно. Важно отметить, что на региональном уровне уполномо-

ченный обладает определенными полномочиями, которые обеспечивают эффек-

тивность его работы. 

                                                      

© Строгонов А.С., 2023 

1 Федеральный закон от 18.03.2020 № 48-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
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Во-первых, уполномоченный имеет право на доступ к информации. Это 

включает в себя право на получение необходимых документов и данных, даже 

если они составляют государственную тайну. Это позволяет ему эффективно 

расследовать случаи нарушения прав человека. 

Во-вторых, уполномоченный имеет право проводить проверки и аудит де-

ятельности органов власти в своем субъекте Российской Федерации. Этот кон-

троль помогает обеспечить соблюдение законности в органах власти и действо-

вать в интересах граждан1. 

Также уполномоченный имеет право вносить предложения по улучшению 

законодательства и практики в области прав человека, а также участвовать в 

разработке законопроектов, что способствует постоянному совершенствованию 

законодательства в области прав человека. 

3. Подача жалоб и обращений в суд 

Одной из важных функций уполномоченного является право на подачу 

жалоб и заявлений в суд. Это означает, что он может представлять интересы 

граждан в судебных органах и добиваться справедливости в случае нарушения 

их прав. Таким образом, уполномоченный активно участвует в защите прав 

граждан в судебных процессах. 

4. Взаимодействие с федеральными органами власти 

Уполномоченный также имеет право на обращение к федеральным орга-

нам власти и их представителям в своем регионе для решения вопросов, каса-

ющихся нарушений прав человека. Это способствует установлению эффектив-

ного взаимодействия между региональными и федеральными структурами с це-

лью защиты прав граждан. 

Таким образом, административно-правовой статус уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации обеспечивает эффективную 

и оперативную защиту прав и свобод граждан на региональном уровне. Этот 

институт играет важную роль в обеспечении соблюдения законности и укреп-

лении правовых гарантий граждан в различных субъектах России. 
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Аннотация. Малозначительность деяния наиболее встречающееся осно-

вание освобождения от административной ответственности. Остальные основа-
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На данный момент определение понятия «административная ответствен-

ность» нормативно не закреплено, это в какой-то степени усложняет и «лишает 

стержневой направленности»1 часть норм административного права. Но ученые 

и исследователи, изучающие данную отрасль права, дали определение этому 

понятию. Например, Кожевников Олег Александрович, профессор кафедры 

конституционного права Уральского государственного юридического универси-

тета, считает, что «административная ответственность – это вид юридической 

ответственности, предусмотренный нормами административного права, насту-

пающий за совершение виновным лицом административного правонарушения, 

применяется уполномоченными органами и должностными лицами в виде ад-

министративных наказаний с обязательным соблюдением нормативно установ-

ленных процедур»2. На наш взгляд, это наиболее полное определение, которое 

вытекает из признаков административной ответственности. 

Законодатель предусматривает освобождение от административной ответ-

ственности, перечень оснований для которого закреплен в законе и является за-

крытым, такой перечень позволяет исключить злоупотребление правом и облег-

чить деятельность должностных лиц, привлекающих к административной от-

ветственности и освобождающих от нее. 

Рассмотрим одно из оснований, предусматривающих освобождение от ад-

министративной ответственности. Согласно ст. 2.9 КоАП РФ при малозначи-

тельности совершенного административного правонарушения судья, орган, 

должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном право-

нарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правона-

рушение, от административной ответственности и ограничиться устным заме-

чанием. Понятие «малозначительность» является оценочным, так как характе-
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ризующие ее критерии отсутствуют1. Что же понимать под малозначительно-

стью совершенного проступка? 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ использова-

ние этой возможности не зависит от вида (состава) совершенного администра-

тивного правонарушения и распространяется на случаи, когда деяние формаль-

но содержит признаки состава административного правонарушения, но факти-

чески – с учетом характера конкретного противоправного деяния, степени вины 

нарушителя в его совершении, отсутствия вредных последствий – не представ-

ляет существенной угрозы охраняемым общественным отношениям2. 

Верховный Суд РФ считает, что вредные последствия имеют место быть, 

но для признания деяния малозначительным их размер вреда и тяжести не 

должны представлять существенное нарушение для охраняемых общественных 

правоотношений3. 

Из выше сказанного следует, что компетентным органам следует не только 

установить признаки того или иного правонарушения, но и разобраться с соци-

альной опасностью деяния. Стоит отметить, что признание деяния малозначи-

тельным и освобождение от административной ответственности – это право 

должностного лица, а не обязанность. Применять данную норму или нет решать 

данному лицу, а значит роль будет играть его субъективное мнение. 

Таким образом, вопрос о малозначительности совершенного администра-

тивного проступка решается благодаря учету всех субъективных и объективных 

признаков одновременно, но с установлением этих признаков могут появиться 

затруднения. Так по мнению О.В. Дербиной и Л.Ч. Купеевой: «самым сложным 

для правоприменителя является установление степени общественной опасности 

административного правонарушения».4 

На наш взгляд нужно законодательно закрепить критерии малозначитель-

ности административного правонарушения, что не только сделает норму понят-

нее, но и облегчит деятельность правоприменителя. Но приживутся ли данные 

критерии покажет только время, ведь «малозначительность» довольно растяжи-

мое понятие, его критерии должны быть полными, ясными и исчерпывающими. 
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Эффективность функционирования государства зависит от абсолютно 

разных факторов и причин, в том числе и связь государственной власти с обще-

ством, уровня жизни граждан, урегулированной и законной обратной связи 

государства и населения. Именно поэтому реализация механизма защиты прав 

и законных интересов граждан является одной из важнейших и основных задач 

на сегодняшний день. А правовой базой является положение в статье 33 Кон-

ституции РФ, которая провозглашает: «граждане Российской Федерации имеют 

право обращаться лично, а также направлять соответствующие индивидуаль-

ные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления»2. 
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Именно для реализации данного положения, для реализации эффективно-

го взаимодействия и был создан институт обращения граждан, для которого це-

лью является практическое применение данной статьи Конституции.  

Наиболее полное определение института обращения граждан в своих ра-

ботах дает В.Г. Румянцева, которая указывает, что институт обращения граж-

дан – это комплексный правовой институт, регламентированный национальным 

и международным право, на основе которого закрепляется право человека 

непосредственно или через представителей обращаться в государственные ор-

ганы или органы местного самоуправления в целях реализации защиты своих 

прав и законных интересов1.  

Таким образом, можно сделать вывод, что институт обращения граждан 

является неотъемлемой частью в реализации и защиты прав граждан, их уча-

стии в управлении государством, укрепления связи государственного аппарата 

и населения, контроля обществом институтов публичной власти, выражения 

гражданского мнения на различные социальные проблемы. 

Непосредственный процесс реализации права обращения граждан и про-

цедуры обращения закреплен в Федеральном законе от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В соответ-

ствии с которым обращения граждан по своей форме подразделяются на пись-

менные и устные; по источнику путем поступления письменных обращений, 

устных обращений, на личном приеме, по телефону «горячей линии»; по видам 

обращения делятся на предложения, заявления, жалобы, запросы. Также стоит 

отметить и субъектов обращения, которыми могут являться физические лица, 

юридические лица, органы государственной власти, общественные организа-

ции. Данный федеральный закон определяет сроки и порядок рассмотрения об-

ращений, требования к обращениям, контроль за соблюдением порядка рас-

смотрения обращений.  

Стоит отметить, что количество обращений граждан увеличивается, а 

значит эффективность работы государственных органов и защита прав граждан 

также увеличивается. Так, например, в соответствии со статистикой «Динамика 

обращений граждан в территориальные органы с 2017 по 2022 год», приведен-

ной на официальном сайте Роспотребнадзора2, общее число обращений граж-

дан значительно растет из года в год. Это обусловлено не только, активной по-

зицией населения и желания защитить свои права посредством обращения, но и 

повышения возможности реализации указанного прав. На данный момент са-

мым распространенным способ обращения и контактом граждан с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественных 

организаций, федеральных служб является «горячая линия». Этот способ отли-

чается быстротой реагирования: любой гражданин, позвонивший по телефону в 

службу, учреждение или орган может получить консультацию по интересую-

щим их вопросам, решение в соответствии с компетенцией органа, в который 

                                                      
1 Румянцева В.Г., Им В.В. Институт обращений граждан в органы государственной и местной власти: понятие, 

сущность, содержание // История государства и права. – 2008. – №14. – С.2 
2 Об итогах работы Роспотребнадзора // Роспотребнадзор URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/feedback/obzor-

obrashcheniy-grazhdan 13.10.2023 



248 

обратились, принятие заявления или жалобы. Подобный способ также дает 

возможность органам более эффективно и незамедлительно реагировать на об-

ращения граждан, располагать большим количеством информации с целью уре-

гулирования противоречий.  

Роль института обращения граждан огромна. Благодаря ему формируются 

механизмы защиты не только гражданских прав и свобод, но интересов всего 

общества, устанавливается баланс между государством и населением, осу-

ществляется влияние личности на публичную власть, в том числе и на форми-

рование органов власти, укрепление связи государства и населения, а также 

принятие решений по важным и острым социальным вопросам.  

Таким образом, институт обращения граждан является практическим ме-

ханизмом реализации конституционного права, а также непосредственным спо-

собом защиты законных прав, свобод и интересов населения.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает актуальные проблемы, с кото-

рыми сталкиваются предприниматели России. В статье анализируются вопросы 

повышения налоговой нагрузки, фрагментированность правового регулирова-

ния для индивидуальных предпринимателей и существования административ-

ных барьеров в сфере предпринимательской деятельности. Автор подчеркивает 

важность системных реформ и усовершенствования государственного контроля 

и правового регулирования, с целью создания благоприятной бизнес-среды и 
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экономическое развитие, бизнес-среда, реформы. 

 

В современной России сфера предпринимательской деятельности сталки-

вается с рядом значительных проблем, влияющих на общую бизнес-среду и 

экономическое развитие. Данные проблемы связаны с несовершенной системой 

государственного контроля в сфере предпринимательства. Исследование сферы 

предпринимательства в России выявляет несколько ключевых аспектов, требу-

ющих особого внимания. 

Одной из актуальных проблем является повышение налогов. Сокращение 

налоговой нагрузки, упрощение налоговых процедур и отчетности считаются 

одним из путей стимулирования развития малых и средних предприятий. Одна-

ко на практике наблюдается увеличение налога на добавочную стоимость 

(НДС) до 20%, что оказывает негативное воздействие на бизнес-среду и может 

создавать дополнительные финансовые барьеры для предпринимателей1. 

Следующим важным аспектом является отсутствие четкого определения 

«индивидуального предпринимателя» и отсутствие ясного перечня прав и обя-

занностей для данной категории предпринимателей в современном Граждан-

ском кодексе Российской Федерации. А.М. Васильев писал о том, что в случае 

                                                      

© Тарасов Б.К., Пушкарёв Н.А., 2023 

1 Сафонова С.А. Актуальные проблемы нормативно-правового обеспечения государственного регулирования 

предпринимательской деятельности / С.А. Сафонова. – Текст: непосредственный // Актуальные вопросы юри-

дических наук: материалы XV Междунар. науч. конф. (г. Казань, апрель 2022 г.). – Казань: Молодой ученый, 

2022. – С. 11. – URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/441/17155/ (дата обращения: 30.10.2023). 
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отсутствия систематизации данных правовых отраслей зачастую порождается 

несогласованность, противоречия, а порой и сложности в толковании норм, что 

становится причиной создания трудностей в процессе реализации индивиду-

альной предпринимательской деятельности1. 

В соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса РФ, гражданин впра-

ве заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридиче-

ского лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуально-

го предпринимателя2. 

Права и обязанности индивидуального предпринимателя регулируются и 

в договорных отношениях. Они прописываются в договоре и регулируются 

Гражданским кодексом РФ. 

Также в России постоянно принимаются отдельные законодательные 

нормы, уточняющие и дополняющие положения Гражданского кодекса РФ. 

Например, право на упрощенную систему налогооблажения индивидуального 

предпринимателя закреплено в Налоговом кодексе РФ3. 

Мы приходим к выводу, что в России отсутствует закон, который бы ре-

гулировал деятельность индивидуальное предпринимателя в целом, начиная от 

момента его регистрации и заканчивая прекращением деятельности. В Граж-

данском кодексе РФ в настоящее время отсутствует понятие «индивидуальный 

предприниматель». В Гражданском кодексе РФ отсутствует перечень прав и 

обязанностей индивидуального предпринимателя. Вся деятельность индивиду-

альных предпринимателей разбросана по различным нормативно-правовым ак-

там4, что создает дополнительные административные барьеры и затрудняет 

бизнес-практику. 

К дополнению к вышеуказанной проблеме, существует ряд администра-

тивных барьеров, существующих в сфере общественных отношений, осложня-

ющих предпринимательскую деятельность. Сюда входят ограничения при по-

лучении разрешения на ведение экономико-хозяйственной деятельности, согла-

сование проектной документации с государственными органами, регистрация 

предприятий и получение лицензий, административные препятствия, связанные 

с наличием коллизий и пробелов в действующем законодательстве, регулиру-

ющем отношения в сфере развития малого предпринимательства, отсутствие 

стандартов качества и доступности услуг, излишние барьеры при поступлении 

различных товаров на рынок, и нормативные ограничения в процессе текущего 

осуществления экономических функций5. 

Для решения выявленных проблем в сфере предпринимательской дея-

тельности, включая повышение налогов, фрагментированное правовое регули-

                                                      
1 Васильев А.М. Правовое регулирование индивидуального предпринимательства//Общество и право, 2011, №2. 

С. 61 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 года № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 1994 г. № 32, ст. 3301 
3 Богданов Е.В., Богданова Е.Е. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, проблемы: Мо-

нография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. С. 56 
4 Якимов А.С. Проблемы правого регулирования индивидуальной предпринимательской деятельности // Вест-

ник юридического института МИИТ, 2019, № 2 (26). С. 258. 
5 Плиев Г.А. Устранение административных барьеров в развитии малого предпринимательства / Г.А. Плиев // 

Грани познания. – 2016. – № 4(47). – С. 45–49.  
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рование индивидуальных предпринимателей и административные барьеры, мо-

гут быть предложены следующие шаги: 

1. По устранению административных барьеров 

1.1. Наставничество и консультационная поддержка. Организация систе-

мы наставничества и консультационной поддержки для малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей поможет им более эффективно справляться 

с налоговыми и юридическими аспектами своего бизнеса. 

2. По устранению фрагментированного правового регулирования стату-

са индивидуальных предпринимателей 

2.1. Единый Федеральный закон о регулировании деятельности индиви-

дуальных предпринимателей. Создание единого законодательного акта, кото-

рый бы определял статус индивидуальных предпринимателей и устанавливал 

их права и обязанности, упростит правовое регулирование. 

3. По устранению в сфере налогообложения 

3.1. Упрощение налоговых процедур. Рассмотрение возможности упро-

стить налоговые процедуры для малых предприятий, включая снижение ставок 

налогов и более гибкие налоговые схемы. 

Что касается административных барьеров, мы несомненно видим шаги 

государства: центры и информационные порталы «Мой бизнес», консультатив-

ные услуги в МФЦ по открытию своего бизнеса. Если брать систему налогооб-

ложения, то государство предлагает специальные экономические зоны, где но-

вым предпринимателям даются преференции и налоговые льготы. Однако си-

стема государственного контроля все еще требует доработки.  

Решение этих проблем требует комплексного подхода и сотрудничества 

между правительственными органами, предпринимателями и академическими 

институтами. Эффективная реформа предпринимательской среды способствует 

устойчивому экономическому развитию и созданию более благоприятных 

условий для развития бизнеса. 

Подводя итог, сфера предпринимательской деятельности и России в це-

лом сталкивается с рядом вызовов, таких как повышение налогов, неоднознач-

ное правовое регулирование для индивидуальных предпринимателей и админи-

стративные барьеры. Решение этих проблем требует системных реформ и усо-

вершенствования государственного контроля и правового регулирования пред-

принимательской деятельности с целью содействия экономическому развитию 

и созданию благоприятной бизнес-среды. 
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История возникновения коронавирусной инфекции началась в конце де-

кабря 2019 года в китайском городе Ухань, где были выявлены первые случаи 
заболевания у людей. Вскоре после появления первых случаев заболевания, 
власти Китая начали принимать меры для контроля распространения инфекции. 
Однако, вирус быстро начал распространяться по другим странам, превратив-
шись в пандемию, что задело также и Россию. Исследования показали, что ко-
ронавирус может передаваться от человека к человеку через капли, выделяю-
щиеся при кашле, чихании или разговоре с зараженным человеком. Также воз-
можна передача вируса при контакте с объектами, на которых присутствуют 
вирусные частицы. В ответ на пандемию, Россия ввела карантинные меры, что-
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бы снизить распространение инфекции, но помимо этого были введены меры 
административного принуждения. 

Вследствие высокого уровня заболеваемости и смертности населения По-
становлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. №715 «Об утверждении 
перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих»1 коронавирусная инфекция внесена в пере-
чень болезней, представляющий опасность для окружающих. 

Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие 
заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями 
лица, а также лица, являющиеся носителями возбудитель инфекционных болез-
ней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или 
лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих, обяза-
тельной госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации2. 

Главные государственные санитарные врачи и их заместители наделяют-
ся полномочиями выносить мотивированные постановления о госпитализации 
для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие 
заболевания, а также о проведении обязательного медицинского осмотра, гос-
питализации или об изоляции граждан, находившихся в контакте с больными 
инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружаю-
щих. Нарушение таких постановлений или предписаний должностных лиц, 
осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор влечёт привлечение к 
административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ, согласно которой 
установлена административная ответственность за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, совершенные в период режима ЧС или при возникновении угрозы распро-
странения опасного заболевания или проведения ограничительных мероприя-
тий (карантина), а также за невыполнение в установленный срок требования ор-
гана, осуществляющего федеральный государственный надзор, о проведении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий.  

Также по ч. 3 ст.6.3 КоАП РФ повышена ответственность за те же дей-
ствия или бездействия, которые приводят к причинению ущерба здоровью че-
ловека или его смерти, в случае отсутствия признаков уголовно наказуемого 
деяния. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, вправе составлять должностные лица органов внутренних 
дел (полиции); должностные лица органов, осуществляющих федеральный гос-
ударственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

                                                      
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 Г. № 715 «Об утверждении перечня 

социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»// СПС 

Консультант Плюс. 
2 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния», СПС Консультант Плюс. 
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Срок давности по привлечению к административной ответственности по 
ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ составляет 1 год и исчисляется с момента обнаружения ад-
министративного правонарушения. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации наделе-
ны полномочиями принимать законы и иные нормативные правовые акты в об-
ласти защиты населения и территорий от ЧС межмуниципального и региональ-
ного характера, а также обязательные для исполнения гражданами и организаци-
ями правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС с 
учётом особенностей субъекта. Например, Указ губернатора Свердловской обла-
сти от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»1. 

Так за нарушение таких нормативных актов установленных органами госу-
дарственной власти субъектов граждане, должностные лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели несут ответственность по ст. 20.6., включаю-
щую в себя статью 20.6.1, устанавливающую административную ответственность 
за нарушение режима самоизоляции, а именно, за невыполнение правил поведе-
ния при введении режима повышенной готовности на территории, на которой су-
ществует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной 
ситуации. Что включают в себя данные правила поведения? Этот вопрос разъяс-
няет Прокуратура Пермского края: «Нарушением правил поведения в период 
чрезвычайной ситуации закон признаёт несоблюдение гражданами обязанности 
не покидать места проживания; посещение гражданами территорий общегород-
ского значения, не была обеспечена дистанция более 1,5 метра между работника-
ми и (или) посетителями, услуги общественного питания оказывались в помеще-
нии, не соблюдались масочный режим и требования, связанные с дезинфекцией 
(в транспорте, магазине, кафе)»2. Так, для граждан за данные нарушения преду-
смотрены предупреждение или штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб., для должностных 
лиц – штраф от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для ИП – штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., 
для юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Совершение данных действий 
(бездействия), повлекших причинение вреда здоровью человека или имуществу, 
либо совершенные повторно, влекут более строгие наказания3. 

Протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 20.6.1 КоАП РФ, имеют право составлять должностные лица органов внут-
ренних дел (полиции), должностные лица МЧС, Росгвардии, а также должност-
ные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Срок давности административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 Ко-
АП РФ составляет 3 месяца и исчисляется с момента обнаружения. 

                                                      
1 Указ губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории Сверд-

ловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от но-

вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»// СПС Консультант Плюс. 
2 Нехорошева Ж.В. Какая ответственность предусмотрена за нарушение санитарных норм в период пандемии? 

URL:https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_59/activity/legal-education/explain?item=5686548 (дата обращения: 

02.11.2023) 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

19.10.2023)// СПС Консультант Плюс. 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_59/activity/legal-education/explain?item=5686548
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Меры административного принуждения коснулись те только сферы 
нарушений, связанных с непосредственным взаимодействием людей, но и сфе-
ры СМИ. Поправки внесены в ст. 13.15 КоАП РФ. Для юридических установ-
лен штраф от 1,5 млн до 3 млн руб. с конфискацией предмета административ-
ного правонарушения или без таковой за распространение в СМИ или инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений 
заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обес-
печению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от 
указанных обстоятельств. Если же такие действия юридического лица повлекли 
смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массо-
вое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, 
прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергети-
ки, промышленности или связи – штраф будет варьироваться в пределах от 3 
млн до 5 млн руб. В примечании к статье уточняется, что обстоятельствами, 
представляющими угрозу для жизни, признаются ЧС эпидемии и другие. 

Введение и применение мер административной ответственности в борьбе 
с пандемией коронавируса имеет огромную важность и значимость. Меры ад-
министративной ответственности, такие как штрафы и административные нака-
зания, способствуют соблюдению правил и ограничений, например, ношение 
масок, соблюдение социальной дистанции и ограничение массовых мероприя-
тий. Меры административного принуждения способствуют эффективной борь-
бе с инфекцией, а также помогают обеспечить поддержку здравоохранения и 
общественную безопасность, а также ускоряет процесс ограничения распро-
странения вируса. 
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Несовершеннолетние выступают сегодня наименее защищенной социаль-

ной группой населения: их зависимость от взрослых, невозможность полноцен-

но обеспечить себя, особенности правового статуса наряду с определенными 

психологическими особенностями, свойственным возрасту, формируют их 

склонность к девиантному поведению, что, в свою очередь, влечет за собой 

рост правонарушений и преступлений в данной социальной группе. Особое 

внимание важно уделить подрастающему поколению, уязвимое положение ко-

торого подтверждается как научными исследованиями, так и происходящими в 

мире событиями. С этой целью правительством Российской Федерации образу-

ются соответствующие органы, призванные осуществлять контроль, надзор и 

другую деятельность, направленную на профилактику безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних. Одно из центральных мест в системе таких 

органов занимают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

столкнувшиеся в своей деятельности с проблемой проведения профилактиче-

ских мероприятий с подростками и их семьями, проживающими на территориях 

с высокой удаленностью или труднодоступностью населенных пунктов. 

Для начала следует определить, что представляет собой данный элемент 

профилактики противоправного поведения несовершеннолетних. Законодатель-

ное определение понятия КДНиЗП отсутствует, несмотря на его активное ис-

пользование, как на федеральном, так и региональном уровнях.  

КДНиЗП по своей природе представляют собой коллегиальный орган, со-

зданный исполнительным актом органа исполнительной власти субъекта РФ 

либо органом местного самоуправления. 
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Важность деятельности данных органов подтверждается В.Ф. Борисовой 

и Е.В. Ильговой, которые отмечают, что от качественной работы комиссий зави-

сит очень многое, а именно уровень защищенности прав несовершеннолетних, 

слаженность механизма профилактики безнадзорности, беспризорности, право-

нарушений несовершеннолетних. 

Проблема исследования заключается в наличии противоречия между важ-

ностью комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, их доказан-

ной эффективности и наличием нерешенных организационных, социальных, 

нормативно-правовых вопросов, мешающих эффективной работе данных важ-

нейших институтов реализации молодежной политики Российской Федерации. 

В настоящий момент серьезно недооценивается место и роль комиссий в 

системе субъектов профилактической деятельности, а правовое обеспечение ор-

ганизации деятельности комиссий в Российской Федерации нуждается в прин-

ципиальном совершенствовании. Основной проблемой является неясность, 

размытость правового статуса комиссий не только внутри системы профилакти-

ки, но и с точки зрения их взаимодействия с иными органами государственной 

власти, а также с органами местного самоуправления, общественными объеди-

нениями и иными организациями. 

Отсутствие единых и нормативно-правовых основ организации и дея-

тельности комиссий побуждает органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации искать самостоятельное решение указанных вопросов, во-

площая их в нормах своих законов.  

В законодательстве о профилактике безнадзорности, а именно в ст. 11 Фе-

дерального закона от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»1, содержится 

норма, согласно которой комиссии по делам несовершеннолетних создаются ор-

ганами власти субъектов Российской Федерации для профилактики как право-

нарушений со стороны несовершеннолетних, так и безнадзорности. 

А.А. Беженцев утверждает, что комиссия по делам несовершеннолетних 

не в полной мере является органом государственной власти, выполняя функции 

в сфере социальной защиты и включая в себя не только государственных слу-

жащих2. С этим можно согласиться частично, потому что данные комиссии мо-

гут создаваться, согласно нормам статьи 11 рассматриваемого Федерального за-

кона, органами местного самоуправления, т. е. комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав функционируют, действуют на федеральном, регио-

нальном и местном уровне. Однако не все муниципальные образования могут 

создавать данные комиссии, а лишь те, где это разрешено соответствующим ре-

гиональным законом. Данные нормы не в полной мере позволяют реализовать 

                                                      
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный 

закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 21.11.2022) 
2 Беженцев А.А. Роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в профилактике правонаруше-

ний несовершеннолетних, перспективы модернизации административной деятельности / Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2017. – № 1 (73). – С. 53 
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полномочия и компетенции комиссий как системообразующего органа. Поэтому 

представляется справедливым мнение О. Ю. Таибовой о том, что необходимо 

сформировать единую нормативно-правовую базу для работы рассматриваемых 

комиссий, возможно, на основе специального федерального закона1. 

Работа с подростками, которая сама по себе характеризуется рядом труд-

ностей, вызванных особенностями их возраста и психики, усложняется при 

проведении профилактических работ с ними на территориях, где имеются труд-

нодоступные или отдаленные населенные пункты, поскольку некоторые субъек-

ты системы профилактики постоянно находятся на удалении от мест прожива-

ния части населения. В связи с этим возникает необходимость в разработке 

применимых на практике методов дистанционной работы с подростками и се-

мьями, состоящими на профилактическом учете в комиссии. 

Анализ содержания правовых актов и официальных сайтов КДНиЗП, их 

отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних позволяет сделать вывод, что в некоторых регионах с труднодо-

ступными и отдаленными населенными пунктами уже предпринимаются по-

пытки внедрения информационных технологий в деятельность комиссий при 

работе с подростками. Такие меры в большей степени вызваны изменением 

эпидемиологической обстановки в стране, которая требовала проведение про-

филактических мероприятий в дистанционном режиме. 

Примером может выступить деятельность КДНиЗП Калининградской об-

ласти, которая в связи с введенными ограничительными мерами на территории 

Калининградской области разработала план мероприятий по индивидуальной 

профилактической работе с несовершеннолетними в онлайн формате. Меро-

приятия были проведены на платформе ЦГДЮБ в группе VK, МАУК ЦКД «Па-

рус», ТИЦ г. Советска, МБУК «Миг», ЦГБ им. И.Я. Рутмана, зарегистрирован в 

закрытой группе в социальной сети ВКонтакте «Клуб Добра и Нравственности» 

для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, для даль-

нейшей профилактической работы и привлечения к участию в мероприятиях. 

Помимо этого, утвержден План работы КДНиЗП при Правительстве Калинин-

градской области на 2022 год, который предусматривает целый комплекс меро-

приятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних2. 

Подводя итог можно сказать, что функционирование органов комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав имеет ряд проблем, усложняющих 

осуществлять более эффективную работу по профилактике антиобщественного 

поведения несовершеннолетних. 

 

                                                      
1 Таибова О.Ю. Правовой статус комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: проблемы и пер-

спективы развития / О.Ю. Таибова. –Lex russica. – 2015. № 1. С. 62 
2 Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ка-

лининградской области в 2022 году // Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-

тельстве Калининградской области. 2022. 41 c 
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Защита прав и свобод человека и гражданина является одной из важней-

ших задач современного государства. Ее осуществление основано на различных 

юридических инструментах и механизмах, включая административно-правовые 

формы защиты. Административно-правовая защита прав и свобод граждан яв-

ляется эффективным средством обеспечения их соблюдения и предотвращения 

нарушений1. 

Административно-правовая защита прав и свобод человека и гражданина 

представляет собой систему правовых норм и процедур, которые регулируют 

отношения в сфере защиты прав граждан от возможных нарушений со стороны 

государственных и других органов. 

Один из основных принципов административно-правовой защиты – это 

принцип доступности правосудия, который подразумевает обязательное обес-

печение гражданам возможности обращения в специализированные органы или 

суды для защиты их прав и свобод. Важным принципом является также обеспе-

чение разумного срока рассмотрения дела, чтобы гражданам была гарантирова-

на быстрая и справедливая защита их прав2. 

Существуют эффективные административно-правовые механизмы защи-

ты прав и свобод граждан. Одним из них является институт омбудсмена (упол-

номоченного по правам человека). Омбудсмен выполняет независимую функ-

цию защиты прав и свобод граждан от действий государственных органов. 

Кроме того, возможность подачи жалобы в суд является важным админи-

стративно-правовым механизмом. Граждане имеют право обратиться в суд для 

защиты своих прав и интересов, если они считают, что их права были нарушены. 

Международное право также защищает и регулирует административно-

правовые формы защиты прав и свобод граждан. Ряд документов, таких как 

Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, определяют право граждан на административно-

правовую защиту своих прав3. 

На национальном уровне административно-правовая защита прав и сво-

бод граждан закреплена в соответствующих нормах конституций и законов 

страны. В Российской Федерации, например, административно-правовые фор-

мы защиты прав граждан определены в Конституции РФ и Федеральном законе 

«Об органах и организациях, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность». 

В обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина ключевую 

роль играют административно-правовые формы защиты. Разнообразие админи-

стративно-правовых механизмов и норм, как на международном, так и на наци-

                                                      
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. От 01.07.2020) // 

Официальный интернет-портал информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
2 Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об органах и организациях, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность» // СПС Консультант Плюс. 
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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ональном уровне, обеспечивает гражданам возможность получить справедли-

вую и эффективную защиту своих прав и свобод. 
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Аннотации. В данной статье рассматриваются особенности федерально-

го государственного контроля, который предупреждает и пресекает совершение 

правонарушений в области связи. 

Ключевые слова: государственный контроль, нарушения, защита, связь, 
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ласти обеспечения безопасности. 
 

В соответствии с п. 1 ст.1 Федерального закона "О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" даётся 

определение государственного контроля: «Под государственным контролем 

понимается деятельность контрольных органов, направленная на предупрежде-

ние, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществ-

ляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики 

нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и орга-

низациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-

нию выявленных нарушений обязательных требований, устранению их послед-
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ствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до воз-

никновения таких нарушений»1. 

Данный контроль должен быть направлен на достижение значимых для 

общества результатов, которые связаны с уменьшением риска причинения вре-

да ценностям, которые устанавливаются и охраняются законами. 

Предметом федерального государственного контроля в области связи яв-

ляется соблюдение обязательных требований, установленных действующим за-

конодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и защите информации, а также лицензионных требований в обла-

сти связи, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации и 

уточняются каждый год2. 

Данный контроль осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационный технологий 

и связи. 

Государственное регулирование отношений в области связи осуществляет-

ся путем установления требований к защите информации, а также ответственно-

сти за нарушения этих требований, установленных законодательством Россий-

ской Федерации об информации, информационных технологиях и защите ин-

формации. Требования к защите информации устанавливаются федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области обеспечения безопасности связи3. 

Нарушение требований, установленных федеральным органом исполни-

тельной власти в области обеспечения безопасности связи, может повлечь за со-

бой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Аннотация. Регулирование отношений в сфере конкуренции очень важ-
ная задача для поддержания и развития экономики Российской Федерации. По-
этому государство разработало определённые меры по борьбе с монополисти-
ческими корпорациями и меры по регулированию товарных отношений. 

Ключевые слова: конкуренция, монополии, антимонопольная политика, 
поддержка, регулирование, экономика, административно правовое регулирова-
ние, недобросовестная конкуренция.  

 

Экономика одна из основных сфер развития общества и государственного 
управления, которая отвечает за распределение, обмен, потребление благ, това-
ров и услуг. Включает в себя различные отрасли, такие как, сельское хозяйство, 
промышленность, торговля, на всех её уровнях, оборотная сфера государства, 
транспорт.  

Экономическая система государства постоянно подвергается изменению 
и реформированию. Например, понижение или повышение ключевой ставки, 
принято бюджета государства на будущий финансовый год или предположи-
тельно цифры дохода и расхода конкретного субъекта Российской Федерации, 
изменение процентного соотношения распределения дохода и бюджета Рос-
сийской Федерации между потребностями государства. Это говорит нам о 
том, что полноценная реализация основных задач как государственных и му-
ниципальных органов, так и организаций и компаний без участия государства 
невозможна.  

Само по себе государственное регулирование включает: нормативное ре-
гулирование путем установления общих правил; контроль за исполнением пра-
вовых норм; содействие в успешном осуществлении полномочий организации; 
регистрацию, лицензирование, аккредитацию, сертификацию. 

В производственную деятельность предприятий государство не вправе 
вмешиваться, кроме случаев, предусмотренных законом. 

Один из способов успешного развития рыночной экономики также явля-
ется поддержание конкуренции.  
Для того, чтобы разобраться в этом вопросе сначала необходимо определить, 
что из себя представляет административно-правовое регулирование, за счёт ко-
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торого осуществляется один из способов регулирования и поддержания конку-
ренции. 

Административно правовое регулирование представляет собой совокуп-
ность мер, способов взаимодействия и воздействия определённых юридических 
норм как на участников административно-правовых отношений, так и на управ-
ленческие отношения, связанные с эффективным функционированием государ-
ственного аппарата. Правовое регулирование также демонстрирует то, что: одной 
из сторон всегда выступает государство и акты применения административно-
правовых норм издаются уполномоченным органом; в большей степени происхо-
дит использование правовых средств распорядительного императивного характе-
ра; объем полномочий сторон отношений несоразмерен, управляющая и властву-
ющая сторона обладает большим количеством этих полномочий или имеет те 
предписания и способы регулирования, которые не имеет другая сторона1. 

Таким образом, система административно-правового регулирования необ-
ходима для создания строгих связей между участниками общества. Для того что-
бы понять каким образом происходит осуществление тех или иных правовых 
норм, необходимо обратиться к методам правого регулирования. Метод правового 
регулирования – это комплекс способов и приемов правового воздействия госу-
дарства с помощью норм отрасли права на общественные отношения, которые об-
разуют ее предмет. В основном во всех существующих отраслях права методами 
(способами) воздействия определённой нормы конкретной отрасли на обществен-
ные отношения выступают: предписание, запрет и дозволение. Предписание – 
устанавливаемая прямая обязанность совершить те или иные действия определён-
ного характера, в том числе и путём применения административного принужде-
ния. Например, соблюдение определённого скоростного режима в черте города. 
Запретом выступает прямая обязанность воздержаться от совершения определён-
ных юридическими нормами действий. Например, административная ответствен-
ность. Дозволение – субъекту предоставляется определённая свобода: он может 
совершать или не совершать те или иные действия. Субъекту административных 
правоотношений предоставляется право с положительным содержанием. Напри-
мер, взаимодействие сторон в координации совместных действий2.  

Разобравшись в понятиях, определяющих структуру и смысл администра-
тивно-правового регулирования, можно перейти вопросу о регулировании кон-
кретных общественных отношений, а именно отношений в сфере конкуренции. 
Поддержка конкуренции в условиях рыночной экономики является неотъемле-
мой частью. Ведь формирование монополий в большом количестве не приведёт 
к существенному улучшению экономики государства и в частности развитию 
среднего и малого бизнеса. Неполноценное регулирование конкурентной борь-
бы может привести к некоторым негативным последствиям, например, нефунк-
циональному и нерациональному распределению бюджетных средств, замедле-
ние развитий определённых отраслей экономики и научно-технического про-
гресса. Поэтому, чтобы избежать провалов в экономике и выработать систему 
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долгосрочного и плодотворного развития экономических отношений необхо-
димо вмешательство государства. Конечно, на сегодняшний день, для поддер-
жания конкуренции Российская Федерации использует большое количество ре-
гуляторов, например, дотации и субсидии, проводит выдачу грантов различных 
уровней, регулирует ставку рефинансирования и проценты по кредитам, и мно-
гое другое. Но в данной работе мы рассмотрим лишь малую часть, а именно 
административно правовое регулирование. 

Основные положения о защите конкуренции содержатся в Федеральном 
законе «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Данный закон регули-
рует в первую очередь организационно-правовые основы защиты конкуренции, а 
также определяет направления контроля государства за экономической деятель-
ностью, основные ограничения за осуществление недобросовестной конкурен-
ции и проведении монопольной политики организации. К тому же закон опреде-
ляет функции и полномочия антимонопольного органа. Например, в части пер-
вой статьи второй настоящего Федерального закона, говорится о том, что «Ан-
тимонопольное законодательство Российской Федерации (далее – антимоно-
польное законодательство) основывается на Конституции Российской Федера-
ции, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из настоящего Фе-
дерального закона, иных федеральных законов». Это подтверждает факт, что для 
успешного развития экономики государство проводит антимонопольную поли-
тику и поддержку конкуренции. В статье 3 раскрываются основные положения 
касательно применения Федерального закона «О защите конкуренции»1.  

Так, установлено, что закон «распространяется на отношения, которые 
связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечени-
ем монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции». В до-
полнении к основным положениям во второй главе идёт речь о монополистиче-
ской деятельности. В 10 статье применяется норма, определяющая действия хо-
зяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, которые мо-
гут привести к ограничению, устранению конкуренции или к ущемлению инте-
ресов других лиц занимающимися предпринимательской деятельностью. А в 
главе 2.1 упоминается о различных видах запрета на недобросовестную конку-
ренцию. Кроме того, в Федеральном законе №135 имеются положения о функ-
циях и полномочиях антимонопольного органа.  

Касательно административной ответственности за нарушение антимоно-
польного законодательства отвечает статья 37 настоящего Федерального зако-
на, сами же нарушения прописаны в Кодексе Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Так, статья 14.40 предусматривает наказание 
за нарушение антимонопольных правил, установленных федеральным законом, 
при осуществлении торговой деятельности, которая предусматривает ответ-
ственность для должностных и юридических лиц. Для последних размер адми-
нистративного штрафа может доходить до пяти миллионов рублей.2  

                                                      
1 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (последняя редакция) // Парламентская 

газета от 3.8.2006 г. (№ 126–127) 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

19.10.2023) // Российская газета от 31.12.2001 г. 
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Однако уже за осуществление недобросовестной конкуренции, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 14.3 КоАП РФ и частью 2 настоящей статьи преду-
сматривает наложение административного штрафа для должностных лиц до 
двадцати тысяч рублей, для юридических сумма штрафа доходит до пятисот 
тысяч рублей. Уголовная ответственность за такие деяния предусматривает 
наказание в виде штрафа от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, при адми-
нистративном правонарушении нижняя граница была установлена в размере ста 
тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности. Эти положения указаны в статье 178 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.1 

Еще одной из интересных норм, содержащихся в КоАП РФ, является 
ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления 
(статья 14.9 КоАП РФ). Действия по предоставлению «государственных или 
муниципальных услуг, которые недопустимы в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести 
к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограни-
чению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономиче-
ской деятельности», а также иных действий государственными органами на 
всех уровнях власти влекут наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц лишь в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Также можно отметить норму, которая регулирует действия, отмеченные 
в статье десятой Федерального закона №135. Злоупотребление доминирующим 
положением на товарном рынке, которое регулирует статья 14.31 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, влечёт наложение 
административного штрафа для юридических лиц в размере от трехсот тысяч 
до одного миллиона рублей. 

Таким образом можно сделать следующий вывод. Высокие штрафные 
санкции, точечные запреты на занятие недобросовестной конкуренцией и дру-
гое доказывает, что государство старается ограничить всевозможные способы 
осуществления монополистической деятельность, за исключением естествен-
ных монополий, и полноправно и цело повлиять на благоприятное развитие 
конкуренции и поддержание стабильного экономического развития.  

Еще одним документом, который затрагивает развитие конкуренции на 
территории Российской Федерации, можно назвать Распоряжение Правитель-
ства РФ от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («до-
рожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021–2025 
годы». Основными целями и задачами плана являются: обеспечение стабильно-
го экономического роста, развитие и поддержание конкуренции, преодоление 
барьеров для поддержания и развития конкуренции, развитие малого и средне-
го предпринимательства, цифровизация антимонопольного регулирования. Од-
ним из показателей развития конкуренции установлен показатель численности 
занятых в сфере ИП и малого и среднего предпринимательства. К 2025 таких 

                                                      
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 12.10.2023) // Российская газета от 19.6.1996 г. 
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людей должно составить не менее 25 миллионов человек. К тому же в данном 
распоряжении определены результаты развития конкуренции в отдельных от-
раслях экономики. 

Например, ожидается прирост численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые в сфере агропромышленного комплекса полу-
чили определённые субсидии. Также Правительство Российской Федерации ре-
комендует обеспечить реализацию мероприятий, направленных на увеличение 
количества нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест 
под них. Контроль за исполнением дорожной карты берёт на себя Федеральная 
антимонопольная служба. 

Исходя из вышесказанного можно сделать соответствующие выводы. 
Монополии негативно сказываются на рыночной экономике и полноценном 
развитии конкуренции среди различных организаций, поэтому государство 
предусмотрело определённые ограничения монополистической деятельности на 
товарных рынках, которые должны останавливать действия направленные на 
осуществление недобросовестной конкуренции или деятельность по созданию 
монополистических корпораций. Кроме того активно принимаются и реализу-
ются различные планы по совершенствованию системы развития и поддержа-
ния конкуренции на территории Российской Федерации. В дополнение можно 
сказать, что осуществление антимонопольной политики одно из ключевых 
средств по планомерному регулированию и совершенствованию экономиче-
ской системы и стабильности общества.  
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Осуществление миграционной политики, ее административно-правовое 
регулирование, а также привлечение иностранных граждан имеют большое 
значение в развитии экономической, политической и социальной сфер жизни 
общества и государства.  

Особенно большую актуальность и важность этот вопрос приобрел в по-
следнее время, так как польза пребывания иностранных граждан стала еще бо-
лее отслеживаема в современных реалиях. Мигранты способствуют укрепле-
нию и совершенствованию различных отраслей экономики, обеспечивая необ-
ходимой рабочей силой множество производственных структур, а также созда-
вая новые рабочие места при занятии предпринимательской деятельностью. 
Стоит также отметить, что привлечение иностранных граждан способствует 
установлению и поддержанию дипломатических и экономических отношений с 
другими странами. Исходя из постепенного увеличения притока иностранных 
граждан в Российскую Федерацию, можно сделать вывод о том, что государ-
ству просто необходимо вести административно-правовое регулирование дан-
ного вопроса1. 

Административно-правовое регулирование миграционной политики 
включает в себя свод правил, процедур и законодательных актов, устанавлива-
ющих определенную процессуальную форму въезда, пребывания и выезда ино-
странных граждан. Миграционная политика направлена на обеспечение право-
порядка и стабильности, защиту прав и законных интересов как мигрантов, так 
и граждан России. В Российской Федерации миграционное законодательство 
составляют Конституция Российской Федерации, Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ, Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и 
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1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 No 195-ФЗ // Российская 
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лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 № 109-ФЗ, и иные 
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в сфере миграции1. 

Согласно Федеральному закону «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ иностранные граж-
дане могут находиться на территории Российской Федерации как на основании 
полученной визы, определяющей срок, цели и обстоятельства для временного 
пребывания иностранного гражданина в Российскую Федерацию, так и в безви-
зовом порядке для граждан государств, участвующих в Соглашении «О взаим-
ных безвизовых поездках граждан» от 30.11.2000 и для граждан иных госу-
дарств. В последнем случае необходимым этапом пересечения границы являет-
ся предъявление гражданского паспорта, действующего на территории государ-
ства, из которого они пребывают.  

После пересечения границы Российской Федерации иностранным граж-
данам необходимо получить разрешение на временное проживание – документ, 
выдаваемый государственными органами по различным правовым основаниям, 
который позволяет иностранным гражданам временно пребывать в стране на 
определенный срок. Это разрешение устанавливает правовой статус иностранца 
в стране, его права и обязанности, а также условия пребывания, и миграцион-
ную карту – документ, содержащий информацию о миграционном статусе, его 
правах и обязанностях в соответствии с законодательством, выдаваемый госу-
дарственными органами для регистрации и контроля миграции граждан и ис-
пользуемый для въезда и выезда из страны2.  

Одним из органов миграционного учета и контроля за соблюдением ино-
странными гражданами законодательства Российской Федерации являются ми-
грационные службы, отвечающие за регистрацию иностранных граждан по ме-
сту жительства и учет их по месту пребывания. Они также обеспечивают рабо-
ту государственной информационной системы миграционного учета, в которую 
вносятся сведения, необходимые органам государственной власти, подведом-
ственным организациям и органам самоуправления. 

В случае несоблюдения законодательства Российской Федерации, правил 
миграционного учета, порядка регистрации и пребывания на территории госу-
дарства иностранные граждане несут юридическую ответственность за совер-
шенные правонарушения. В зависимости от характера правонарушения на ли-
цо, нарушившее законодательство, может быть наложен административный 
штраф с административным выдворением, арест, уголовное наказание и другие 
меры юридической ответственности. 

Таким образом, административно-правовое регулирование миграционной 
политики играет важную роль в управлении потоком мигрантов и предоставля-
ет возможности для успешной интеграции иностранных граждан в социальную, 
экономическую и культурную жизнь страны.  

 

                                                      
1 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

Дата обращения – 25.10.2023. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 No 195-ФЗ // Российская 
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нистративном доставлении граждан. Рассматривается правовая природа дозво-

ления и место дозволения в системе мер административных принуждений. Ана-

лизируется связь между административным доставлением и административным 

задержанием. В ходе анализа определяется цель и основания доставления, а так-

же решение проблемы по применению мер административного доставления. 

Ключевые слова: административное доставление, административное за-

держание, административное принуждение, административное правонарушение, 

пробел в административном законодательстве, полиция.  

 

Понятие «Административное правонарушение» заключено в статье 2.1 

КоАП РФ, а именно, административное правонарушение – это противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за кото-

рое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях установлена административная ответствен-

ность1. Возможность применения принудительных мер обеспечения производ-

ства по делам об административных правонарушениях предусмотрена КоАП РФ, 
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а именно в статье 27.1. Применение данных мер обусловлено тем, что необходи-

мо пресекать административные правонарушения, в случае, если другие меры 

уже исчерпаны, в случае установления личности, составления протокола об ад-

министративном правонарушении. Меры административно-процессуального 

обеспечения указаны в главе 27 КоАП Российской Федерации, к которым отно-

сятся доставление, административное задержание и так далее. Понятие, приме-

нение административного доставления указаны в статье 27.2 КоАП Российской 

Федерации. Характеристика административного задержания указана в статье 

27.3 КоАП Российской Федерации.  

При анализе норм административного права можно сделать вывод, что 

применение меры административного доставления необходимо для установле-

ния личности, совершившего административное правонарушение и для состав-

ления протокола об административном правонарушении, если его не предостав-

ляется возможным составить на месте. В соответствии с административным за-

конодательством, административным доставлением признаётся принудительное 

препровождение физического лица, в случаях, совершения административного 

правонарушения в целях составления протокола об административном правона-

рушении при невозможности его составления на месте выявления администра-

тивного правонарушения, если составление протокола является обязательным1. 

Исходя из этого определения можно указать цель административного доставле-

ния, ей является составление протокола. А также можно указать основания ад-

министративного доставления, ими являются: во-первых, деяние должно содер-

жать признаки административного правонарушения, во-вторых, должны быть 

обстоятельства, препятствующие составлению протокола на месте совершения 

правонарушения или на месте нахождения нарушителя.  

В соответствии со ст. 27.3 административным задержанием признается 

кратковременное ограничение свободы физического лица, применяемое в ис-

ключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и 

своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, ис-

полнения постановления по делу об административном правонарушении2. В от-

личии от административного доставления, задержание имеет точно установлен-

ный срок, который составляет в соответствии со ст. 27.4 не более 3 часа, но так-

же имеются исключения, которые разъясняются в ч. 2 – 3.1 ст. 27.5.  

Связь административного доставления и задержания проявляется в том, 

что обе этих меры административно-процессуально обеспечения в первую оче-

редь связаны между с собой тем, что они связанны с непродолжительным огра-

ничением законных прав и интересов личности. Еще связь проявляется в том, 

что часто первое предшествует второму. В данном случае административное до-

ставление переходит в административное задержание.  

Следует отметить, что доставление производится принудительно, то есть 

не зависимости от воли стороны, еще одним аспектом является, что доставляе-

                                                      
1 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ (ред. 

от 19.10.2023) // СПС Консультант Плюс. 
2 Административное право: учебник / под общ. ред. А.С. Телегина; Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. – Пермь, 2020. 
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мое лицо может быть не только нарушитель административного законодатель-

ства, но и иные лица, так как в диспозиции ст. 27.2 нет полноценного определе-

ния статуса доставляемого лица. Вместе с тем в Федеральном законе «О поли-

ции» от 07 февраля 2011 года устанавливаются условия применения администра-

тивного доставления. Такими являются: решение вопроса о задержании гражда-

нина; установления личности гражданина, если имеются основания полагать, что 

он находится в розыске как скрывшийся от органов дознания, следствия или су-

да, либо как уклоняющийся от исполнения уголовного наказания, либо как про-

павший без вести; защита гражданина от непосредственной угрозы его жизни и 

здоровью в случае, если он не способен позаботиться о себе либо если опасности 

невозможно избежать иным способом1.  

Настоящая статья направлена на рассмотрение такого пробела в админи-

стративном законодательстве, как сроки административного доставления. Исхо-

дя из законодательства можно сделать вывод о том, что доставление осуществ-

ляется в самый возможно короткий срок. Подразумевается, что срок включает в 

себя, время необходимое для составления протокола об административном пра-

вонарушении, так как именно он является основанием для доставления в соот-

ветствии со ст. 27.2. но если исходить из статьи Федерального закона «О поли-

ции» основанием может является не только невозможность составления прото-

кола. Таким образом, сроком административного доставление может является 

время необходимое для решения конкретных проблем, которые были причиной 

административного доставления. В таком случае лица, уполномоченные произ-

водить доставление не ограничены свободой действий, в отношении доставляе-

мого лица. Проблема решается сама собой, если речь идет об административном 

задержании или если доставление переходит в задержание. Потому что срок ад-

министративного задержания четко определен в административном законода-

тельстве. Таким образом, я предлагаю установить конкретное время в случае ад-

министративного доставления.  
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ВОПРОСЫ ОБМАНА В МИКРОФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация. Микрофинансирование является мощным инструментом для 

расширения доступа к финансовым услугам и борьбы с бедностью. Тем не ме-

нее, сектор не застрахован от мошеннических действий. Под микрофинансовым 

мошенничеством понимается любая форма обмана или введения в заблуждение 

при предоставлении микрофинансовых услуг. В этой статье описываются рас-

пространенные формы микрофинансового мошенничества, его влияние на от-

дельных лиц и учреждения, а также факторы, способствующие его возникнове-

нию. В нем также содержатся рекомендации по предотвращению мошенниче-

ства в сфере микрофинансирования и борьбе с ним, в том числе по ужесточе-

нию правил, разработке эффективных механизмов обнаружения мошенниче-

ства и содействию прозрачности и подотчетности. Борьба с мошенничеством в 

сфере микрофинансирования имеет решающее значение для поддержания до-

верия к микрофинансовым организациям, расширения доступа к финансовым 

услугам и обеспечения целостности микрофинансового сектора в целом. 

Ключевые слова: микрофинансирование, мошенничество, доступ к фи-

нансовым услугам, правила, механизмы предотвращения. 

 

Учреждения микрофинансирования предоставляют кредиты и другие фи-

нансовые услуги частным лицам и малым предприятиям, которые в противном 

случае имели бы ограниченный доступ к официальным финансовым учрежде-

ниям. К сожалению, мошенничество в сфере микрофинансирования является 

распространенной проблемой в отрасли, которая угрожает подорвать потенци-

альные преимущества этих услуг. В этой статье мы рассмотрим пять распро-

страненных форм микрофинансового мошенничества1. 

Первая форма микрофинансового мошенничества – поддельные кредит-

ные предложения. Мошенники могут создавать фиктивные микрофинансовые 

учреждения или использовать названия реальных учреждений, чтобы предла-

гать кредиты физическим лицам в обмен на первоначальный взнос. После опла-

ты комиссии мошенник исчезает, а заемщик остается без обещанного кредита. 

                                                      

© Черных А.А., Полякова Ю.А., 2023 1 

1 Кузнецов А.П. Ответственность за специальные виды мошенничества: проблемы квалификации и разграниче-

ния со смежными составами // Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт: материалы 

совместного российско-германского круглого стола, Москва, 19 нояб. 2013 г. / отв. ред. А.И. Рарог, И.А. Кле-

пицкий. М., 2014. С. 36–77. 
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Схемы отвлечения кредита являются еще одной формой микрофинансо-

вого мошенничества. В этой схеме заемщик переводит ссудные средства дру-

гому предприятию или физическому лицу без ведома или согласия кредитора. 

В этом случае заемщик может не выплатить кредит, в результате чего кредитор 

понесет финансовые потери. 

Кража личных данных также является распространенной формой микро-

финансового мошенничества. Мошенники могут украсть личность заемщика, 

чтобы получить ссуды или кредит на их имя. Заемщик может понять, что его 

личность была украдена, только когда он получает уведомления о невыплачен-

ных кредитах, на получение которых он никогда не обращался. 

Другой формой микрофинансового мошенничества является подделка 

документов. В этой схеме заемщики могут предъявлять поддельные или изме-

ненные документы для получения кредитов или других финансовых услуг. 

Например, заемщик может представить ложные отчеты о доходах или бизнес-

планы, чтобы повысить свою кредитоспособность и увеличить шансы на полу-

чение кредита1. 

Финансовые пирамиды являются еще одной формой микрофинансового 

мошенничества. В этих схемах людям обещают высокую отдачу от их инвести-

ций, привлекая других к участию в схеме. Схема продолжает расти, пока не 

рухнет, в результате чего многие инвесторы понесут значительные финансовые 

потери. 

Мошенничество в сфере микрофинансирования может иметь серьезные 

последствия для отдельных лиц и организаций. Финансовые потери, понесен-

ные отдельными лицами и организациями, могут быть значительными и могут 

поставить под угрозу их доступ к будущим кредитам и финансовым услугам. 

Помимо финансовых потерь, микрофинансовое мошенничество также может 

негативно сказаться на доверии клиентов к микрофинансовым организациям. 

Это может привести к снижению использования микрофинансовых услуг и по-

тере репутации отрасли в целом. 

Кроме того, мошенничество в сфере микрофинансирования может иметь 

последствия для усилий по расширению доступа к финансовым услугам. Это 

может затруднить доступ людей к финансовым услугам, поскольку они могут 

опасаться использования микрофинансовых организаций из-за риска мошенни-

чества. Это может подорвать усилия по расширению доступа к финансовым 

услугам, что является важнейшим компонентом сокращения бедности. 

Возникновению микрофинансового мошенничества способствуют не-

сколько факторов. Во-первых, отсутствие регулирования и надзора может со-

здать среду, в которой мошенники могут действовать относительно легко. Сла-

бый внутренний контроль и механизмы обнаружения мошенничества также мо-

гут облегчить мошенникам совершение их преступлений. Во-вторых, высокий 

спрос на микрофинансовые услуги может привести к тому, что учреждения бу-
                                                      
1 Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи-

зациях" // Официальный интернет-портал правовой информации https://www.consultant.ru/, 16.03.2023. 
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дут отдавать предпочтение количеству, а не качеству, и не будут надлежащим 

образом проверять заемщиков, что увеличивает риск мошенничества. Наконец, 

ограниченный доступ к официальным финансовым учреждениям может приве-

сти к тому, что люди станут более уязвимыми для мошеннических схем1. 

Для предотвращения и пресечения микрофинансового мошенничества 

можно принять несколько мер. В первую очередь необходимо усилить регули-

рование и контроль. Это может включать более строгие лицензионные требова-

ния и более частые проверки микрофинансовых организаций. Во-вторых, 

крайне важно разработать эффективные механизмы обнаружения и предотвра-

щения мошенничества. Это может включать использование передовых техно-

логий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, для выявле-

ния мошеннических действий. В-третьих, информирование заемщиков и креди-

торов о рисках мошенничества и мерах по предотвращению может способство-

вать повышению осведомленности и сокращению числа жертв микрофинансо-

вого мошенничества. Наконец, содействие прозрачности и подотчетности мик-

рофинансовых операций может помочь предотвратить мошеннические дей-

ствия и восстановить доверие к микрофинансовым организациям. 
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Аннотация. Особое внимание уделено роли надзорных органов в субъ-

ектах Российской Федерации, их функциям и компетенции. Анализируются ос-

новные проблемы, с которыми сталкиваются должностные лица органов пуб-

личной власти при осуществлении контроля. 
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Органы государственного контроля осуществляют надзор и проверку за 

соблюдением законодательства, исполнением полномочий и эффективностью 

деятельности органов публичной власти и их должностных лиц. Целью госу-

дарственного контроля является предотвращение и выявление нарушений, 

а также обеспечение ответственности за них.  

Однако, несмотря на значимость государственного контроля, существует 

целый ряд проблем, связанных с его организацией и эффективностью. Одной из 

таких проблем является недостаточная прозрачность процесса контроля, что 

порождает риск коррупционных схем и злоупотреблений. Также нередко воз-

никают проблемы с недостаточной координацией между различными органами 

контроля и отсутствие единой системы контроля на территории Российской 

Федерации. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 

19.10.2023) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» законодатель определяет, что требуется понимать 

под государственный контролем – «...деятельность контрольных (надзорных) 

органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

обязательных требований ... устранению их последствий и (или) восстановле-

нию правового положения, существовавшего до возникновения таких наруше-

ний»1. Таким образом законодатель показывает, что государственный контроль 

вправе осуществлять только уполномоченные на то органы и подразумевает не 

допуск к государственному контролю физических, юридических лиц, обще-

ственных объединений и т.д.  

                                                      

© Шилов Д.А., 2023  

1 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. (дата посещения 21.10.2023). 
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Согласно п.1 Статьи 63 Федеральный закон "Об общих принципах орга-

низации публичной власти в субъектах Российской Федерации" от 21.12.2021 

№ 414-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Прокуратура Российской Федерации осуществ-

ляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением 

федеральных конституционных законов...»1. Также в последующих статьях за-

крепляются координация деятельности органов государственного контроля, 

плановые проверки, ежегодные и внеплановые проверки деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Прилипко Владимир Александрович в своей статье отмечает и указывает 

на возможные проблемы Федерального Закона №248 от 31.07.2020 "О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции", а именно: «...в обновленном формате проводимой реформы контрольно-

надзорной деятельности на пути к умному государственному управлению, к 

сожалению, не урегулировал в достаточной степени многие аспекты взаимоот-

ношений контрольных (надзорных) органов и контролируемых лиц, существу-

ют правовые пробелы, противоречия, проблемы прикладного свойства, затруд-

няющие практическую реализацию отдельных норм. Не все механизмы дости-

жения целей контрольной (надзорной) деятельности являются в достаточной 

степени эффективными2. Действительно, с Владимиром Александровичем не-

возможно не согласиться так как, изучая данный Федеральный Закон у опытно-

го юриста или сотрудника могут возникнуть проблемы с восприятием написан-

ного текста, ведь, как отметил Владимир Александрович, текст содержит боль-

шое количество отсылок на иные нормативные акты.  

В контексте обсуждения недостатков, Владимир Александрович указыва-

ет на то, что помимо недостатков, которые были перечислены, существует еще 

одна проблема – проблемы процессуального характера. Он отмечает, что со-

вершение процесса составления документов на основе результатов проверки на 

месте проверки, одновременно с оставлением электронной подписи инспектора 

и загрузкой всех документов в Единый реестр контрольных (надзорных) меро-

приятий является невозможным. Это возникает по ряду причин, включая отсут-

ствие доступа предприятий к Интернету, недостаточно высокую скорость за-

грузки документов в Реестр контрольно-надзорных мероприятий, а также от-

сутствие разрешения некоторых контрольно-надзорных органов на подключе-

ние к этой сети3. Судя по выше перечисленному, можно сделать вывод, что за-

конодатель поспешил с принятием данной нормы и изначально не учел необхо-

димость регулирования подключения к сети Интернет для всех предприятий, а 

также разграничение контрольно-надзорных органов, имеющих доступ к Еди-

ному реестру. 

Шинкарева Екатерина Андреевна в своей статье рассматривает вопросы 

организации и осуществления парламентского контроля законодательными ор-

                                                      
1 Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» от 21.12.2021 № 414-ФЗ (ред. от 04.08.2023). // официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. (дата посещения 22.10.2023). 
2 Прилипко В.А. Актуальные проблемы государственного контроля (надзора) в Российской Федерации // 

Молодой ученый №3. 2023. С. 373–375. 
3 Там же. С. 373–375. 
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ганами государственной власти субъектов Российской Федерации. Приводит 

примеры различия правового регулирования института парламентского кон-

троля в субъектах Российской Федерации, а в некоторых случаях даже отсут-

ствия. Предлагает пути решения данной проблемы таких как: Унификация пра-

вового регулирования парламентского контроля в субъектах Российской Феде-

рации посредством внесения изменений в Федеральный закон № 77 – ФЗ, ис-

ключение из регионального законодательства норм, регулирующих порядок 

осуществления парламентского контроля в субъектах Российской Федерации 

или же необходимость создания специальных законов в каждом субъекте Рос-

сийской Федерации, которыми бы была урегулирована деятельность законода-

тельных (представительных) органов субъектов Российской Федерации по 

осуществлению контрольной функции1. Можно отметить, что необходимость 

унификации и усиления парламентского контроля в регионах является важной 

задачей. Реализация предложенных автором путей может содействовать совер-

шенствованию системы контроля и повышению эффективности законодатель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что государственный контроль 

(надзор) в Российской Федерации сталкивается с определенными проблемами, 

которые, возможно, могут быть решены путем пересмотра нормативно-

правовых актов, разграничения полномочий некоторых органов, оценки воз-

можности принятия этих нормативно-правовых актов, а также унификации 

правового регулирования отдельных органов власти. 
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Избирательные права граждан и их защита, являются одной из наиболее 

значимых ценностей для демократического общества и государства. Именно 

поэтому законодательство, регулирующее данную область правоотношений, 

должно быть эффективным и неотвратимым для наиболее полной защиты из-

бирательных прав граждан. 

В ч. 3 ст. 3 Конституции РФ указано, что непосредственным выражением 

власти граждан являются референдум и свободные выборы. В Конституции РФ 

также включена и охранительная норма. Согласно ч. 4 ст. 3 Конституции РФ 

присвоение власти преследуется федеральным законодательством1.  

Таким образом, основной закон обозначает важность избирательных прав 

граждан и необходимость их правовой защиты. Административная ответствен-

ность в избирательном праве представляет собой способ обеспечения выполне-

ния императивных норм федерального избирательного права. Выборы на всех 

уровнях по своей конституционно-правовой природе являются высшим непо-

средственным народовластием, имеющим своей целью создание органов госу-

дарственного и муниципального управления. За каждым отступлением от вы-

полнения законодательных предписаний, регулирующих их проведение, может 

быть вызвана деформация волеизъявления народа и нарушение конституцион-

ных прав неограниченного числа лиц. Как считает К.М. Конджакулян админи-

стративная ответственность за нарушение избирательных прав может быть 

определена как вид юридической ответственности, которая наступает за совер-

шение административного правонарушения на разных стадиях избирательного 

процесса в отношении субъектов избирательных правоотношений.2 Осуществ-

                                                      

© Ширинкин И.Д., 2023 
 
1 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, 
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тус. 2017. №11 (64). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnaya-otvetstvennost-za-narushenie-

izbiratelnyh-prav (дата обращения: 20.10.2023). 
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ление свободных и демократических выборов сложно без неукоснительного со-

блюдения законодательных норм. Гарантировать соблюдение законодательства 

можно также при помощи эффективных инструментов юридической ответ-

ственности в случае его нарушения. Административная ответственность, явля-

ясь таким инструментом, гарантирует выполнение императивных норм избира-

тельного законодательства на федеральном уровне. 

В современный КоАП РФ1 (глава 5) включен ряд административных пра-

вонарушений, нарушающих избирательные права граждан. 

Административные правонарушения в области избирательного права 

можно дифференцировать на следующие группы: 

– нарушения в области работы избирательных комиссий; 

– нарушения прав субъектов избирательного права; 

– нарушения закрепленных законодательством основ финансирования из-

бирательной кампании и кампании референдума; 

– нарушения гарантированных законодательством норм осуществления 

предвыборной агитации и прав человека на информационную составляющую 

выборов и референдума; 

– нарушения правил голосования и установления результатов выборов и 

референдума. 

Основным актом, регулирующим привлечение к ответственности, может 

являться закон, регулирующий осуществление избирательных процедур, в 

первую очередь Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации»2. 

Проводя анализ составов административных правонарушений можно 

установить, что к административной ответственности можно привлечь не лю-

бое лицо, а только лицо, которое имеет определенный статус. 

Обобщая вышесказанное характерными особенностями административ-

ной ответственности в сфере избирательных правонарушений являются: 

– закрепление административной ответственности за правонарушения из-

бирательных прав как на уровне федерации, так и на уровне субъектов; 

– субъектами административной ответственности за нарушения избира-

тельных прав будут являться как граждане России, в т.ч. иностранные лица, так 

и юридические лица; 

– административная ответственность за нарушение норм избирательного 

законодательства наступает за виновное противоправное деяние. 

Таким образом, роль административной ответственности в обеспечении 

проведения электоральных процедур действительно велика. Однако социальное 

и технологическое развитие общества создает, новые вызовы, точнее сказать 

правоотношения в области реализации и защиты избирательных прав граждан. 

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст]: от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. 
2 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253 
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Например, с 2019 года на выборах стало применяться дистанционное электрон-

ное голосование (ДЭГ). Можно спорить о конституционности этой процедуры, 

однако, пока она применятся, важно учитывать влияние данной процедуры на 

правоприменение, в частности в области административного права. К примеру, 

если мы рассмотрим ст. 5.22, 5.23 КоАП РФ, возникнет резонный вопрос как в 

случае нарушений предусмотренными данными статьями при ДЭГ, будут при-

влекаться к ответственности нарушители. Действительно ли будет гарантиро-

вана защита прав граждан, и неотвратимость правосудия к правонарушителям? 

Так в 2019 и в 2021 были зафиксированы нарушения в избирательном процессе. 

К примеру, некоторые граждане могли проголосовать несколько раз за 1 и того 

же кандидата. Согласно докладу Р.А. Юнемана о применении ДЭГ в 2019 фик-

сировались аномальные результаты при сравнении голосования на обычных 

участках и с применением ДЭГ. У наблюдателей не было реального доступа к 

данным ДЭГ. Не все граждане, зарегистрировавшиеся на ДЭГ, смогли проголо-

совать. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что административная 

ответственность является важным инструментом защиты избирательных прав 

граждан. При этом, важно своевременно совершенствовать законодательство 

исходя из современных реалий, во избежание правонарушений в избирательном 

процессе и для сохранения доверия граждан к процедуре выборов.  
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Аннотация. В данной статье говорится о проблемах регулирования зе-

мельных правоотношений, которые являются важным аспектом жизни и суще-

ствования не только для государства, но и для обычных граждан, которые име-

ют или хотят заиметь в собственность землю. 
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Земля, как ресурс, очень важна для общества, ведь он является одним из 

наиболее значимых элементов экономического развития государства, также 

земля участвует в товарообороте граждан, которые приобретают, либо отчуж-

дают права на этот ресурс. Осознавая важность этого ресурса, законодатель 

стремится урегулировать данные отношения, но, к сожалению, возникают про-

блемы регулирования и практики правоприменения1.  

Для начала стоит разобраться, что такое земельное правонарушение. Зе-

мельным правонарушением является виновное, противоправное действие (без-

действие) лица, которое не исполняет обязанности о рациональном и бережном 

использовании земельных ресурсов, препятствует осуществлению прав и за-

конных интересов собственников земли, ее владельцев и пользователей, нару-

шает установленный государством земельный правопорядок и управление зем-

лей как национальном богатством. Основные виды земельных правонарушений 

закреплены в Кодексе Российской Федерации об административных правона-

рушениях2, но при этом, в этом законе отсутствует глава, в которой были бы 

сгруппированы все возможные составы нарушений в сфере землепользования. 

Так законодатель включает в разные главы кодекса отдельные составы право-

нарушений, в зависимости от характера правонарушения, статуса виновного 

лица и объекта преступления.  

Для их объединения используются различные классификации: 

                                                      

© Шуткин Р.В., 2023 

1 Ламонов Е.В. Административная ответственность за земельные правонарушения // Научная статья по специ-

альности «Право» // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnaya-otvetstvennost-za-zemelnye-

pravonarusheniya -1 (дата обращения: 03.11.2023 год).  
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

19.10.2023) // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 03.11.2023 год). 
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1. правонарушения в сфере землепользования наказание последует за 

нецелевое использование участка, либо невыполнение обязательных процедур 

по улучшению качеств и свойств почвы. 

2. правонарушения в сфере охраны природной среды санкции будут уста-

новлены за порчу земель, загрязнения участка агрохимикатами и иными вред-

ными веществами. 

3. правонарушения в сфере защиты права собственности наказание будет 

назначено за самовольный захват чужой земли, за уничтожение межевых зна-

ков и т.д. 

Далее следует переходить к проблемам правового регулирования и прак-

тики правоприменения земельных отношений. Причин для появления казусов 

несколько: 

1. отсутствие упорядоченного земельного законодательства. 

2. противоречие некоторых Федеральных законов Земельному кодексу РФ. 

3. несоблюдение требований регистрации земельных участков. 

4. использование устаревших норм права. 

5. использование множества нормативно-правовых актов. 

Важно понимать, что данный вид правоотношений регулируется множе-

ством нормативно-правовых актов, вследствие чего иногда возникают противо-

речия между ними, что является проблемой. Так достаточно часто возникают 

юридические казусы между Гражданским кодексом РФ И Земельным кодексом 

РФ при правовом регулированием земельных отношениях. В пример можно 

привести п. 4, ст. 35 Земельного кодекса РФ, в котором предусмотрен принцип 

единства судьбы земельного участка и строения на нем, притом отчуждение 

происходит одновременно1, а в ст. 273 Гражданского кодекса РФ предусмотре-

но, что при переходе права собственности на здание или сооружение, принад-

лежавшее собственнику земельного участка, на котором оно находится, к при-

обретателю здания (сооружения) переходит право собственности на земельный 

участок, занятый зданием, если иное не предусмотрено законом2. В данном 

случае коллизия выражена в некорректности сформулированной нормы так, как 

будто предполагает поэтапное, а не одновременное отчуждение. 

Также важной проблемой, связанной с тем, что множество нормативно-

правовых актов регулирует земельные отношения является банальная путаница 

в применении той или иной нормы права. Законодателю нужно обобщить все 

нормативные акты земельного законодательства. 

Одним из казусов также можно считать и то, что некоторые федеральные 

законы противоречат Земельному кодексу РФ. Так, например, из п. 2 ст. 27 Зе-

мельного кодекса РФ указано, что из оборота могут быть изъяты земли, нахо-

дящиеся как в государственной (федеральной и субъектов РФ), так и в муници-

пальной собственности, при этом п. 4 данной статьи представляет полный и ис-

                                                      
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.10.2023) // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ (дата обращения: 

03.11.2023 год). 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_5142 / (дата обращения: 03.11.2023 год). 
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черпывающий перечень земельных участков, изъятых из оборота, которые яв-

ляются объектами только федеральной собственности. Однако, существует Фе-

деральный закон "О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства", который содержит перечень участков, которые не могут быть отчужде-

ны1. При сравнении текста данных законов возникает несогласие между ними, 

так как список, указанный в ФЗ "О приватизации государственного и муници-

пального имущества", весьма отличающийся от перечня, содержащегося в ст. 

27 Земельного кодекса РФ, и включающий в себя, в частности, и земельные 

участки, которые могут быть объектами собственности как субъектов РФ, так и 

муниципальных образований. Допущение таких противоречий ведет к казусам 

в правоприменительной практике. 

Одной из проблем правоприменительной практики является сложность 

применения санкционных норм в области земельного права. Так, санкции, ука-

занные в ст. 285 Гражданского кодекса РФ, – изъятие земельного участка, ис-

пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации. Для пре-

сечения такового правонарушения необходимо оценка состояния каждого кон-

кретного земельного участка, что бывает невозможно. Тогда возникает вопрос 

у правоприменителя о том, как оценивать нарушения. 

Следующим казусом в правоприменительной практике следует выделить 

вопрос о порядке применения ст. 59 Земельного кодекса РФ, в соответствии с 

которой судебное решение, установившее право на землю, является юридиче-

ским основанием для обязательной государственной регистрации права на зем-

лю или сделок с ней. Множество вопросов возникает о том, что значит выраже-

ние «установившее право». Одни считают, что регистрация прав проводится, 

исходя из статьи, исключительно по искам о признании права с представлением 

положительного решения суда в его резолютивной части, другие убеждены в 

том, что достаточно указания в мотивировочной части решения по делу. 

Подводя итоги, можно сказать, что земельные правоотношения не до 

конца урегулированы и требуют к себе внимания законодателя. 
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Для изучения темы необходимо разобраться в терминологии, имеется ле-

гальное определение монополистической деятельности – «это злоупотребление 

хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, 

соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным за-

конодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответ-

ствии с федеральными законами монополистической деятельностью»1. Иными 

словами, монополистическую деятельность можно охарактеризовать как оди-

ночное господство – присутствие на рынке единственного продавца, его кон-

троль над ценами и ограничение конкуренции на рынке, одновременно с этим 

происходит снижение выбора для потребителя. Конкуренция же, равным обра-
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1 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (в ред. от 10.07.2023) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
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зом, представляет собой двигатель прогресса, конкурируя с другими продавца-

ми каждый из них, имея намерение продать свои товары и услуги на рынке ста-

рается развиваться и повышать качество своего продукта, чтобы получить при-

быль. Следовательно, монополия – это негативное явление как для держателей 

бизнеса, в особенности малого и среднего, ведь они в особенности не смогут 

долго вести борьбу за существование в экономических отношениях, так и для 

потребителей, которым будет предоставлен ограниченный выбор продукции не 

лучшего качества. Для предотвращения такого явления функционируют анти-

монопольные органы. Федеральным органом исполнительной власти, контро-

лирующим соблюдение участниками экономических отношений установлен-

ных норм, является Федеральная антимонопольная служба, которая имеет свои 

территориальные органы, например, Управление Федеральной антимонополь-

ной службы по Пермскому краю – Пермское УФАС России. 

Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства со-

держится в разных отраслях права, а именно, бывает гражданско-правовой, 

уголовной и административной. Своеобразная особенность гражданско-

правовой ответственности за нарушение антимонопольного законодательства 

проявляется в её внедоговорном характере, то есть данный вид юридической 

ответственности наступает в случае причинения вреда другим лицам, которые 

не состоят с правонарушителем в договорных правоотношениях. Что касаемо 

соотношения административной и уголовной ответственности, административ-

ные наказания могут налагаться не только судами, но и должностными лицами 

органов исполнительной власти. Вместе с тем, очевидно, административные 

правонарушения отличаются меньшей степенью общественной вредности. К 

уголовной ответственности при нарушении антимонопольного законодатель-

ства, однако, придется прибегнуть в том случае, если деяние причинило круп-

ный ущерб либо повлекло извлечение дохода в крупном размере1.  

Впервые в праве нашей страны ответственность за нарушение антимоно-

польного законодательства появилась весьма недавно в Законе РСФСР от 

22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической дея-

тельности на товарных рынках». Законодатель зафиксировал наступление ад-

министративной ответственности не за само нарушение, содержащееся в нор-

мативно-правовом акте, а лишь за неисполнение предписания о прекращении 

допущенных нарушений. Помимо этого, не было конкретного диапазона разме-

ра штрафа и правил, влияющих на его размер, он устанавливался по усмотре-

нию органа. На сегодняшний день административная ответственность за нару-

шение антимонопольного законодательства определена в Кодексе об админи-

стративных правонарушениях (далее КоАП). Роль охраны особых обществен-

ных отношений, связанных с защитой конкуренции отведена статьям 14.9, 

14.31, 14.31.2, 14.32, 14.33, 14.40 КоАП. Можно добавить, что нормы права в 

перечисленных статьях являются бланкетными – из КоАП они отсылают к 

иному источнику антимонопольного законодательства, где рассмотрены более 

подробно. 
                                                      
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // 

Российская газета. 18.06.1996. № 113-118. 
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Александр Степанович Телегин дает наиболее содержательное определе-

ние понятия административной ответственности: «административная ответ-

ственность является разновидностью юридической ответственности и пред-

ставляет собой государственное принуждение в виде применения установлен-

ных законом административных наказаний».1 Но она не может возникнуть про-

сто так из чего бы то ни было, её основанием всегда является совершенное ад-

министративное правонарушение «нет правонарушения нет ответственности». 

А для того, чтобы признать таковым деяние необходимо наличие состава пра-

вонарушения, включающего в себя такие элементы как объект, субъект, объек-

тивная и субъективная сторона. 

Применительно к описываемой в статье теме, объектом состава правона-

рушения для вышеуказанных статей будет являться нарушение интересов в об-

ласти предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций. Субъектом правонарушения признаются должностные лица орга-

нов власти, органов местного самоуправления либо «хозяйствующие субъек-

ты». Кто именно будет являться субъектом конкретного состава определяется 

исходя от содержания каждой отдельной статьи. К хозяйствующему субъекту 

относятся коммерческие организации и некоммерческие организации, индиви-

дуальные предприниматели и иные физические лица, не зарегистрированные в 

качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющие профессио-

нальную деятельность, приносящую доход. То есть, исходя из упомянутого, 

субъекты – физические (в том числе должностные) и юридические лица. Стоит 

сказать, что преимущественно субъектами выступают юридические лица. Что 

касается субъективной стороны, то установление виновности лица в соверше-

нии административного правонарушения является ключевым вопросом, подле-

жащим выяснению при привлечении лица к административной ответственно-

сти. Однако, если при определении формы вины физического лица всё доста-

точно понятно, то с юридическими лицами дела обстоят иначе. Существует 

множество разногласий в науке административного права на тему формы вины 

– отношения к совершенному деянию юридического лица. Так, действующий 

судья Конституционного суда Российской Федерации Сергей Дмитриевич Кня-

зев прокомментировал эту спорную тему. По его мнению, вина юридического 

лица не может быть ни умышленной, ни осторожной. Его позицию отражает и 

КоАП. Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП «Юридическое лицо признается ви-

новным в совершении административного правонарушения, если будет уста-

новлено, 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 ли-

цом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению». Таким 

образом, форма вины юридического лица не предполагает разделения на умы-

сел и неосторожность, не имеет значение и учет психологических нюансов – 

                                                      
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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в отношении юридического лица действует «объективное вменение»1. В соот-

ветствии с вышеупомянутыми статьями, объективная сторона будет отличаться 

в каждом конкретном случае. Проанализируем отдельную статью 14.33 КоАП 

«недобросовестная конкуренция», но что означает недобросовестная? Какие 

действия можно признать имеющими отношение к недобросовестной конку-

ренции? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с рассматриваемой темой 

можно найти в ином источнике права, регламентирующим область антимоно-

польного законодательства, а именно в Федеральном Законе "О защите конку-

ренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Следовательно, недобросовестная конкурен-

ция может осуществляться, например, путем дискредитации, то есть распро-

странения ложных или искаженных сведений, способных причинить вред дру-

гому хозяйствующему субъекту, путем введения в заблуждение, путем некор-

ректного сравнения с другим хозяйствующим субъектом, с использованием ре-

зультатов интеллектуальной деятельности. 

Из всех возможных имеющихся наказаний, меры административной от-

ветственности за правонарушения в области антимонопольного законодатель-

ства ограничиваются административным штрафом, а также дисквалификацией 

должностного лица. 

Процессуальные аспекты административной ответственности за наруше-

ние антимонопольного законодательства в России включают в себя следующие 

основные этапы и процедуры: Процесс начинается с, предшествующему сле-

дующим этапам, обнаружения нарушения антимонопольных законов, который 

может быть инициирован антимонопольными органами или жалобами от дру-

гих компаний или граждан. Позже антимонопольные органы проводят предва-

рительное расследование, в ходе которого собираются необходимые доказа-

тельства и информация о нарушении. Если есть достаточные основания пола-

гать, что нарушение произошло, антимонопольные органы начинают админи-

стративное производство. Факт нарушения антимонопольного законодатель-

ства устанавливается комиссией антимонопольного органа. Подсудное лицо 

получает уведомление от антимонопольных органов о факте нарушения и воз-

можной административной ответственности. В рамках административного про-

изводства проводится расследование, включая допросы свидетелей, сбор дока-

зательств и анализ рынка. На основе результатов расследования, антимоно-

польные органы выносят решение о наличии или отсутствии нарушения и раз-

мере штрафа или других мер административной ответственности. Безусловно, 

подсудное лицо имеет право обжаловать решение антимонопольных органов в 

суде. Если решение о нарушении подтверждается судом, подсудное лицо обя-

зано исполнить его, включая уплату штрафа или выполнение других предписа-
                                                      
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.04.2020 № 17-П «По делу о проверке конституционности 

части 2 статьи 2.1, части 1 статьи 2.2, части 3 статьи 11.15.1 и пункта 5 части 1 статьи 29.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, статьи 12.2 Федерального закона «О транспортной без-

опасности», подпунктов 36, 37, 39, 45 пункта 5 и подпунктов 1, 2, 8 пункта 7 требований по обеспечению 

транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (терри-

торий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств морского и речного транспорта, в связи с жалобой акционерного общества «Пассажир-

ский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» // Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru – 16.04.2020. 
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ний. Эти процедуры и этапы могут варьироваться в зависимости от конкретно-

го случая и нарушения.  

Однако, ответственности можно избежать, но с соблюдением ряда опре-

деленных условий. Так, согласно статье 14.32 КоАП лицо, добровольно за-

явившее в федеральный антимонопольный орган или его территориальный ор-

ган о нарушении им антимонопольного законодательства, освобождается от 

административной ответственности. 

Подводя итог всего вышесказанного, напрашивается вывод о том, что ан-

тимонопольное законодательство неотъемлемая и необходимая часть правового 

регулирования экономики в современном мире – оно призвано обеспечить её 

эффективное развитие. Благодаря ему государство может защищать действую-

щий механизм конкуренции от недобросовестных методов, тем самым обеспе-

чивая равенство граждан в экономической среде.  
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