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Предисловие
к шестому изданию

Политическая составляющая любого решения законодательной власти оче-
видна, она детерминирована социально-экономическими условиями обще-
ства, уровнем развития государственно-правовых институтов и правосозна-
ния граждан.

В условиях правового государства воплощение политического решения 
в общеобязательный акт может быть обусловлено только потребностями пра-
вового регулирования, преследующего единственную цель — достижение 
общественного блага. Применительно к общественно-политическим реалиям 
нашего общества такой целью может быть только построение устоев социаль-
ного государства. Такая цель лишь презюмируется Конституцией РФ, она рас-
сматривается ею как некая данность, поскольку ч. 1 ст. 7 только провозглашает 
социальное государство, которое еще предстоит построить. Именно этой целью 
и должна быть обусловлена законотворческая деятельность. Иными словами, 
деятельность всех публичных органов и должностных лиц должна быть направ-
лена на построение устоев социального государства, повышение благососто-
яния народа, и тем самым достижение общественного блага. Предназначение 
любого социального государства заключается в деятельности по оказанию 
публичных услуг, их соотношению с объемом ВВП и свидетельствует о наличии 
или отсутствии общественно значимых приоритетов. В Германии, Франции, 
Великобритании, скандинавских странах и в других социально-ориентиро-
ванных государствах оказание услуг в сферах здравоохранения, образова-
ния, финансов в их стоимостном выражении составляет почти две трети объ-
ема ВВП, при этом речь идет об индустриальных странах с высокоразвитой 
промышленностью. Реалии Российской Федерации совершенно иные: здесь 
доминирует деятельность, связанная с обеспечением публичных потребностей 
в сферах обороны и безопасности, доля оказания социальных услуг населению 
в общем объеме ВВП, как и их финансовое обеспечение, весьма невелика, что, 
разумеется, сказывается и на действенности услуг.

Приоритеты законотворческой деятельности таких государств обусловлены 
их социальным предназначением, и Россия не является исключением. Следуя 
духу и букве Конституции РФ, корпус отечественных законодателей должен 
создать надлежащую правовую основу построения социально-ориентирован-
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ной экономики, связанной с предоставлением общественно значимых услуг 
населению. Именно эта цель и предопределяет законотворчество будущего.

Отечественному административному законодательству, в том числе и зако-
нодательству об административных правонарушениях, пока присущ иной 
вектор развития. Все законодательные инициативы преследуют одну только 
цель — обеспечение защиты интересов государства в сферах общественной 
безопасности. Ею обусловлено и ужесточение мер административной ответ-
ственности, явно несоразмерных общественной опасности проступка.

Отечественное законодательство об административных правонаруше-
ниях на протяжении последних 15 лет развивается исключительно в кон-
тексте установления новых обременений прав потенциального правонару-
шителя. Совершенствуется только карательная сущность административной 
ответственности. Превентивным мерам, столь значимым в условиях распро-
страненности проступков, не уделяется никакого внимания. Законодательство 
об административных правонарушениях может быть действенным только 
в условиях гармоничного единения его превентивной и карательной состав-
ляющих. Необходимо выявлять социально-экономические предпосылки мел-
кого хулиганства, иных асоциальных проступков, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, и по мере возможности устранять 
их или хотя бы принимать меры, минимизирующие вредоносность деяния. 
Совершенно очевидно, что основная причина роста административных пра-
вонарушений, в том числе и их рецидивов, заключена в обездоленности широ-
ких слоев населения, низком уровне жизни, недостаточности квалифицирован-
ных образовательных и медицинских услуг. Ни о какой социальной гармонии 
у людей, лишенных значимых жизненных целей и ориентиров, и речи быть 
не может; такие люди обречены стать правонарушителями.

Государство, уклоняясь от осуществления своих социальных функций, 
не уделяет должного внимания мерам общественной превенции, содействует 
тем самым и увеличению административных правонарушений. Методами 
одной только карательной политики их не предотвратить. Следуя ее логике, 
единственной мерой противодействия потенциальному правонарушителю 
могут быть только устрашающие масштабы ограничения его прав. Тем самым 
законодатель исходит из презумпции того, что чувство страха уже само по себе 
может устранить асоциальные действия. Суть проблемы заключена в несколь-
ких факторах. Во-первых, необходимо четко отграничить асоциальные прояв-
ления, причиняющие вред гражданам, а иногда и общегосударственным инте-
ресам, от действий и поступков, вызывающих негативную оценку у законода-
теля. Применительно к последним следует прежде всего отметить тенденции 
криминализации действий, обусловленных естественными потребностями 
человека реализовать свой гуманитарный и нравственный потенциал и тем 
самым не являющихся асоциальным проступком. Весьма характерно в этом 
отношении установление административной ответственности за «массовое 
пребывание или передвижения граждан в общественных местах» (ст. 20.22 
КоАП). По мнению инициаторов принятия законопроекта, необходимо про-
тиводействовать любым мерам общественной активности даже в тех случаях, 
когда такие меры не имеют ничего общего с общественно-политическими 
акциями в виде митингов, демонстраций и пикетирования, которые, как 
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известно, до недавнего времени вообще не подлежали правовому регулирова-
нию. Любые мирные проявления общественно-политической активности граж-
дан в соответствии со ст. 31 Конституции РФ относятся к их неотъемлемым 
правам, более того, в соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституции РФ их осущест-
вление вообще не нуждается в какой бы то ни было правовой формализа-
ции в федеральном законе или подзаконном акте. Право граждан «на массо-
вое пребывание или передвижение граждан», поскольку оно не сопряжено 
с выдвижением политических и социальных требований, вообще не упомина-
ется в Конституции РФ или ином нормативном правовом акте, поскольку его 
реализация обусловлена естественными потребностями человека в самовы-
ражении, духовной и общественной самореализации. Для его осуществления 
не требуется никаких опосредованных процедур в виде уведомления, как это 
предусмотрено ныне федеральным законом применительно к общественно-
политической акции. От граждан не требуется предварительного публичного 
санкционирования для реализации своих неотъемлемых прав, они пребывают 
в общественном месте при посещении спортивных мероприятий, учрежде-
ний культуры и искусства, это происходит в местах организованного отдыха 
и во многих иных случаях. Никакой общественной опасности такие действия 
вообще повлечь не могут, а любые формы противодействия реализации неотъ-
емлемых прав человека являются абсурдными и волюнтаристскими. Таким 
образом, состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 1 
и 2 ст. 20.22 КоАП, представляет собой не более чем умозрительную конструк-
цию; ее правовое воплощение — ущербное и по своей сути противоречащее 
любым позитивным целям регламентации — обусловлено одними только поли-
тическими предпосылками.

Реформирование действующего законодательства об административных 
правонарушениях исходит не только из его совершенствования, в основе 
которого разграничение мер административного и уголовного принуждения 
и упорядочение методов юридической формализации, устраняющее алогизм 
и некорректность многих предписаний. При оценке тех или иных законотвор-
ческих инициатив законодатель всегда будет исходить из политико-правовых 
потребностей законотворчества. Однако работа по устранению имеющихся 
в КоАП изъянов и откровенных ошибок должна быть во всяком случае прове-
дена. Явно недостаточный уровень экспертно-аналитической работы приводит 
к очевидным ошибкам в тексте КоАП. Во многих случаях усматривается явное 
несоответствие публичных и цивилистических методов формализации пред-
писаний, что приводит к грубым ошибкам в процессе внесения в КоАП кор-
ректив. В ст. 7.233, ч. 1—3 ст. 11.151, ч. 1—3 ст. 11.152, ч. 1—4 ст. 14.12 , ч. 1 и 2 
ст. 14.13 КоАП противопоставляются понятия «индивидуальный предпринима-
тель» и «лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица», тождество которых прямо предусмотрено п. 1 
ст. 23 ГК. В вышеуказанных случаях первое из указанных понятий упомина-
ется в санкции статьи в качестве субъекта правонарушения наряду с юридиче-
скими лицами, а в тексте примечания утверждается, что «лица, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
несут административную ответственность как юридические лица».



Вследствие таких ошибок возникают неизбежные коллизии правоприме-
нения, поскольку в этом случае необходимо решить, будет ли индивидуаль-
ный предприниматель согласно санкции соответствующей статьи КоАП при-
влекаться к административной ответственности в собственном качестве, либо 
согласно примечанию к ней он будет нести ответственность как юридическое 
лицо.

В тексте настоящего издания учебника значительное внимание уделено 
особенностям статуса лиц, участвующих в юрисдикционном процессе, пре-
жде всего, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц частного 
и публичного права и организаций.

В результате изучения настоящего учебника студент должен:
•	 знать законодательство РФ об административных правонарушениях, 

в том числе понятия, определения и дефиниции;
•	 уметь использовать полученные знания в теоретических исследованиях 

и прежде всего в процессе толкования правовых норм в правоприменительной 
деятельности;

•	 владеть надлежащими навыками для защиты своих прав и интересов 
доверителя.





РАЗДЕЛ I
Общая часть
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ГЛАВА 1  Административная 
ответственность и публичное 

принуждение

В результате изучения данной главы студент должен:
•	 знать основные теоретические постулаты административной ответственности, 

в том числе понятия, определения и дефиниции;
•	 уметь отграничивать меры административной ответственности, установленные 

КоАП, от иных мер публичного принуждения;
•	 владеть понятийным аппаратом, установленным Общей час тью КоАП.

1.1. Понятие и предназначение  
административной ответственности

Административная ответственность устанавливает меры физического 
и морального принуждения, применяемые к лицу, виновному в совершении 
административного правонарушения, ограничивающие личные имуществен-
ные права нарушителя, либо его публичные права. Введение правоограниче-
ний в этих случаях тождественно установлению дополнительных обязанностей 
нарушителя (т.е. права нарушителя обременяются посредством установления 
его публичных обязанностей).

Применение мер административной ответственности всегда обуслов-
лено совершением административного правонарушения (проступка), след-
ствием которого является назначение санкции (административного наказа-
ния). Административная ответственность обеспечивается бессудными власт-
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ными принудительными действиями (мерами административного пресечения) 
в отношении лица, подозреваемого в совершении проступка1.

1.2. Административная ответственность  
в системе мер властного принуждения

Меры административного (бессудного) принуждения установлены не только 
КоАП, они регламентируются также таможенным законодательством, законо-
дательством о налогах и сборах (в части принудительных действий, обуслов-
ленных проведением налогового и таможенного контроля), законодательством 
о лицензировании и иным законодательством, устанавливающим публичные 
санкции за нарушение норм и правил, предусмотренных соответствующим 
федеральным законом.

Административное принуждение представляет собой публичную власт-
ную деятельность должностного лица государственного органа, сопряженную 
с обременениями имущественных и личных неимущественных прав лица, и, 
как следствие, — с причинением морального, репутационного, физического 
(телесного) вреда или имущественного ущерба.

Административная ответственность обеспечивается посредством публич-
ных санкций, административных наказаний и мер административного пре-
сечения.

Публичные санкции применяются только при совершении правонарушений, 
установленных соответствующим федеральным законом. К публичным санк-
циям ad hoc относятся депортация2, реквизиция и административная конфиска-
ция, предусмотренные соответственно п. 1 ст. 242 и п. 2 ст. 243 ГК. К публич-
ным санкциям относятся также меры, влекущие обременения имущественного 
статуса лица, например приостановление действия или аннулирование (отзыв) 
лицензии или иного разрешительного документа по решению лицензирующего 
органа. Публичные санкции применяются независимо от привлечения наруши-
теля к мерам административной ответственности, установленным КоАП (т.е. 
они могут быть применены наряду с административным наказанием).

Административные наказания применяются при совершении правонару-
шений, установленных Особенной частью КоАП3.

В случаях, предусмотренных КоАП, меры административного принуждения 
представляют собой соподчиненные процессуальные действия, в соответствии 
с которыми назначению административного наказания предшествует приме-
нение соответствующей меры пресечения.

1 Административное задержание лица, подозреваемого в совершении правонарушения, так 
же как и меры административного пресечения, ограничивающие имущественные права физи-
ческого, юридического лица (арест товаров, транспортных средств и иных вещей), в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, назначаются и исполняются 
уполномоченным должностным лицом и относятся к мерам бессудного принуждения.

2 Применяется в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

3 Применение административных наказаний, установленных законом субъекта РФ (см. 
ч. 1 ст. 1.1, ч. 1 ст. 2.10, ч. 3 ст. 3.2 КоАП), во всяком случае, относится к оспоримым действиям, 
поскольку по смыслу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ имущественные и физические ограничения, 
сопряженные с административным наказанием, могут быть установлены только федеральным 
законом.
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Меры административного пресечения применяются в отношении лица, 
подозреваемого в совершении правонарушения, и влекут за собой имуществен-
ные и нематериальные обременения. В отличие от административных наказа-
ний, вследствие которых возникают те же правоограничения, меры админи-
стративного пресечения применяются на бессудной основе, т.е. по решению 
уполномоченного публичного органа или его должностного лица.

Меры административного принуждения предусматривают введение 
условных (эвентуальных) имущественных обременений или непосредствен-
ных (директивных) ограничений права собственности на данную вещь, либо 
посредством таких мер устанавливаются ограничения отдельных имуществен-
ных правомочий.

Меры эвентуального воздействия предусматривают введение бессрочных 
запретов или ограничений на осуществление предпринимательской деятель-
ности либо запретов (ограничений), обусловленных конкретным сроком. 
Применение таких мер влечет за собой приостановление действия разреши-
тельных документов, устанавливающих специальное право либо их аннули-
рование. К рассматриваемым мерам относятся, в частности, приостановление 
или прекращение действия следующих документов, санкционирующих ком-
мерческую деятельность нарушителя:

 • декларации о соответствии или сертификата соответствия (п. 1 ст. 34 
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании»);

 • разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с това-
рами, применительно к которым установлены меры экспортного контроля (п. 6 
ст. 22 Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном кон-
троле»);

 • документа, санкционирующего права и обязанности субъекта таможен-
ной деятельности (см. ч. 1 ст. 54, ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 66, ч. 1 ст. 69, ч. 1 ст. 75, 
ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации»).

Федеральными законами установлены также иные меры публичного санк-
ционирования, предусматривающие наделение лица специальным правом 
и влекущие прекращение правомочий нарушителя.

К документам, устанавливающим правомочия субъекта коммерческой дея-
тельности, относятся также лицензии, выдаваемые наряду с другими разре-
шительными документами либо независимо от получения заявителем таких 
документов. Федеральные законы определяют последовательность введения 
публичной санкции применительно к конкретному правоотношению, при этом 
в одних случаях аннулированию (отзыву) лицензии предшествует приостанов-
ление ее действия, а в других — эти административные санкции применяются 
независимо друг от друга1.

Публичные разрешительные документы не только устанавливают содер-
жание гражданской дееспособности их обладателя, но и определяют существо 
его публичных правомочий во взаимоотношениях с государственным орга-

1 В частности, в соответствии с п. 6 ст. 22 Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ 
лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом без предварительного уведомле-
ния и без применения санкции в виде приостановления действия лицензии, однако примени-
тельно к Федеральному закону от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (ст. 20) аннулированию лицензии предшествует приостановление ее действия.



ном, управомоченным предоставлять такие документы и обеспечивать кон-
троль за их соблюдением.

В зависимости от особенностей регулируемого правоотношения аннули-
рование (отзыв) разрешительного документа у юридического (физического) 
лица — нарушителя влечет за собой прекращение его коммерческого статуса, 
при этом у него сохраняются публичные обязанности, т.е. прекращение граж-
данской дееспособности лица не влечет за собой утрату его административ-
ной дееспособности1.

Меры эвентуального воздействия применяются по факту правонаруше-
ния, предусмотренного федеральным законом, устанавливающим превентив-
ные санкции. Такие меры всегда применяются ad hoc и влекут за собой кос-
венные имущественные ограничения, не предусматривающие изъятие вещи, 
но обременяющие конкретные вещные права или их совокупность. В отличие 
от них меры директивного воздействия предусматривают принудительное изъ-
ятие у лица движимой вещи, находящейся у него в собственности или на иных 
законных основаниях2.

Контрольные вопросы и задания
1. Что следует понимать под административной ответственностью?
2. Что включают в себя меры внесудебного принуждения?
3. В чем предназначение мер административного принуждения?
4. В чем различия административных наказаний и публичных санкций и что между 

ними общего?
5. Дайте понятие мер административного пресечения. Соотносятся ли такие меры 

с административными наказаниями?
6. Назовите правовые предпосылки применения публичных санкций и администра-

тивных наказаний.

1 Указанные правовые последствия наступают при исключении субъекта таможенной дея-
тельности из специальных реестров (см. ч. 1 ст. 54 Федерального закона «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации»).

2 При этом изымаемая вещь всегда имущественно обособлена и соответствует правовым 
критериям, установленным федеральным законом.
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ГЛАВА 2  Законодательство  
об административных 

правонарушениях

В результате изучения данной главы студент должен:
•	 знать структуру законодательства об административных правонарушениях;
•	 уметь анализировать федеральные, региональные и муниципальные нормативные 

правовые акты, устанавливающие процедуры применения законодательства об админи-
стративной ответственности;

•	 владеть надлежащими навыками для уяснения правил корреляции законода-
тельства об административных правонарушениях и подзаконных актов, определяю-
щих процедуры рассмотрения дел о таких правонарушениях.

2.1. Структура законодательства  
об административных правонарушениях 

2.1.1. Синергизм федерального и регионального  
законодательства

Меры административного (бессудного) принуждения регламентируются 
не только КоАП, но и другими федеральными законами применительно к пред-
усмотренным им правонарушениям. Такие федеральные законы устанавли-
вают помимо публичных санкций (например, в виде депортации) также и меры 
административного пресечения, применяемые как к нарушителям, так и к 
лицам, подозреваемым в совершении проступка. Меры властного принужде-
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ния (в том числе и меры физического воздействия) установлены таможенным, 
налоговым и иным публичным законодательством1.

Законодательство об административных правонарушениях включает в себя:
 • кодифицированное федеральное законодательство — КоАП (в том числе 

федеральные законы, вносящие в него изменения);
 • законы субъектов РФ, устанавливающие административные наказа-

ния в виде предупреждения или админис тративного штрафа (ч. 1 ст. 2.1, ч. 1 
ст. 2.10, ч. 3 ст. 3.2 КоАП);

 • нормативные правовые акты федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, а также иных публичных органов, устанавливающие 
порядок исполнения процедур, определенных КоАП и законодательством субъ-
ектов РФ об административных правонарушениях.

В зависимости от предназначения соответствующей правовой нормы зако-
нодательство об административных правонарушениях подразделяется:

 • на материальное законодательство, к которому относится КоАП 
и законы субъектов РФ, устанавлива ющие виды административных наказа-
ний и составы соответству ющих правонарушений;

 • процессуальное законодательство, в соответствии с которым определя-
ются публичные процедуры рассмотрения дела об административном право-
нарушении и процедуры исполнительного производства.

Согласно ч. 1 ст. 1.1 КоАП единственной составляющей законодатель-
ства РФ об административных правонарушениях является нормативный 
правовой акт, под которым понимается изданный в установленном порядке 
акт управомоченного на то органа государственной власти, органа местного 
само управления или должностного лица, устанавливающий правовые нормы 
(правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчи-
танные на неоднократное применение, действующие независимо от того, 
возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотрен-
ные актом.

От нормативного правового акта следует отличать ненормативные право-
вые акты (акты индивидуального применения), принимаемые органом адми-
нистративной юрисдикции или его должностным лицом, в частности поста-
новления по делу об административном правонарушении (см. ст. 29.10 КоАП). 
Индивидуальный правовой акт устанавливает, изменяет или прекращает обя-
занности лица, которому он адресован, его принятие влечет за собой установ-
ление публичного правомочия лица (например, процессуальных обязанностей 
свидетеля и эксперта) либо изменение или прекращение имущественного пра-
вомочия подозреваемого или нарушителя (в случае применения мер пресечения 
или административных наказаний, обременяющих имущественные права лица).

Объединяющий атрибут нормативных правовых актов и актов индивиду-
ального применения — в особенности правореализации: такие акты обяза-
тельны для исполнения.

В субъектах РФ кодифицированные акты об админист ративных право-
нарушениях принимаются, как и в Москве, в форме кодексов (Томская, 

1 В частности, законодательством об особых административных режимах военного, чрез-
вычайного положения, проведения контртеррористической операции (см. об этом пара-
графы 12.3—12.5 настоящего издания).
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Калининградская области1); в большинстве случаев такие нормативные пра-
вовые акты принимаются в виде закона субъекта РФ, при этом, в соответ-
ствии с избранными правилами законодательной техники, наименование 
«кодекс» не используется, что, однако, не отрицает принадлежность такого 
акта к кодифицированному законодательству (такие законы приняты, в част-
ности, в Ростовской, Новосибирской, Курганской, Сахалинской, Московской, 
Магаданской, Мурманской, Ивановской областях2).

КоАП возглавляет единую систему законодательства об административных 
правонарушениях, в состав которой входят и законы субъектов РФ.

Кодификация исходит из различных принципов юридической регламента-
ции в зависимости от разграничения предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и субъектами РФ. Применительно к законодательству, 
отнесенному к исключительному ведению Российской Федерации, кодифика-
ция базируется на централизации нормативно-правовых источников либо, 
напротив, предусматривает их множественность. К кодифицированным актам 
первого типа относится УК, предусматривающий включение в УК новых феде-
ральных законов, устанавливающих уголовную ответственность.

На федеральном уровне для кодификационных отношений характерна плю-
ралистичность источников правовой регламентации, в соответствии с кото-
рой к кодифицированному законодательству относятся также и федеральные 
законы, принятые в случаях, специально предусмотренных кодексами (при-
менительно к законодательству, отнесенному к исключительному ведению 
Российской Федерации). К кодифицированному законодательству такого рода 
относится НК (см. п. 1 ст. 1 НК). В редких случаях кодифицированное законо-
дательство, отнесенное к исключительному ведению Российской Федерации, 
включает в себя наряду с федеральными законами также и законы субъек-
тов РФ, либо (в исключительных случаях) также и нормативные правовые 
акты представительных органов муниципальных образований. К уникальным 
источникам кодифицированного законодательства такого рода относится БК, 
устанавливающий принцип плюралистичности бюджетного законодатель-
ства, включающего в себя не только акты, принятые законодательными орга-
нами РФ и субъектов РФ, но и нормативные правовые акты негосударствен-
ных (муниципальных) органов, которые во всех иных случаях никогда не рас-
сматриваются в качестве источника законодательства.

К источникам правовой регламентации применительно к полномочиям, 
отнесенным к исключительному ведению Российской Федерации, относятся 

1 Закон Томской области от 26 декабря 2008 г. № 295-ОЗ «Кодекс Томской области об адми-
нистративных правонарушениях»; Закон Калининградской области от 26 июня 2003 г. № 293 
«Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях».

2 Закон Ростовской области от 25 октября 2002 г. № 273-ЗС «Об админист ративных право-
нарушениях»; Закон Новосибирской области от 14 февраля 2003 г. № 99-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях в Новосибирской области»; Закон Курганской области от 20 ноября 
1995 г. № 25 «Об админист ративных правонарушениях на территории Курганской области»;  
Закон Сахалинской области от 29 марта 2004 г. № 490 «Об административных правонарушениях 
в Сахалинской области»; Закон Московской области от 10 июля 2009 г. № 87/2009-ОЗ «Об админи-
стративной ответственности за правонарушения в сфере эксплуатации аттракционов на террито-
рии Московской области»; Закон Магаданской области от 15 марта 2005 г. № 583-ОЗ «Об админист-
ративных правонарушениях в Магаданской области»; Закон Мурманской области от 6 июня 
2003 г. № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях»; Закон Ивановской области 
от 29 июля 2003 г. № 78-ОЗ «Об админист ративных правонарушениях в Ивановской области».
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также и ведомственные нормативные правовые акты, принимаемые, как пра-
вило, в случаях, предусмотренных указами Президента РФ и постановлениями 
Правительства РФ, в редких случаях пределы ведомственного правового регу-
лирования установлены непосредственно кодифицированным актом.

Таким образом, кодифицированное законодательство всегда определяет 
иерархию нормативного правового регулирования, в соответствии с которой 
кодексом как актом доминирующей юридической силы устанавливается пра-
вовой статус принятых в соответствии с ним актов законодательст ва, ведом-
ственных и иных публичных актов (например, актов муниципальных органов, 
см. абз. 2 ст. 2 БК). Как правило, кодексы относят к законодательству принятые 
в соответствии с ними федеральные законы, однако в редких случаях имеются 
примеры иного рода, когда законы, действующие до принятия кодекса, также 
относятся к кодифицированному законодательству1.

О взаимообусловленности КоАП и Конституции РФ и сопряженности 
их правовых предписаний свидетельствует порядок разграничения предме-
тов ведения Российской Федерации и субъектов РФ в области законодатель-
ства об административных правонарушениях, определенный ст. 1.3, 1.31 
КоАП. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП административная ответствен-
ность за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами РФ, может быть установлена 
только КоАП, поскольку правовая регламентация в этой сфере в соответствии 
с вышеуказанным предписанием КоАП отнесена к исключительному ведению 
Российской Федерации.

К правилам и нормам, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, относятся, в частности, лицензионные тре-
бования (см. ч. 3, 4 ст. 14.1 КоАП), таможенные правила (см. гл. 16 КоАП), 
правила пограничного режима (см. ст. 18.2—18.6 КоАП), правила государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (см. 
ст. 19.21 КоАП). Разграничение правового регулирования в этих случаях бази-
руется не только на предписаниях ч. 1 ст. 1.3 КоАП, последние, в свою очередь, 
соответствуют принципам разграничения предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и субъектами РФ, установленным ст. 71—73 
Конституции РФ.

Административная ответственность за нарушение правил и норм, установ-
ленных законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, 
а также нормативными правовыми актами муниципальных образований2 уста-
навливается законами об административных правонарушениях субъектов РФ 
(см. п. 1 ч. 1 ст. 1.31 КоАП). Квалификация таких проступков предусмотрена 
диспозицией соответствующей статьи КоАП или иного кодифицированного 
акта субъекта РФ, которая, как правило, и определяет правила и нормы, нару-

1 В этом отношении характерна корреляция Закона РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-I «О тамо-
женном тарифе» и таможенного законодательства: в данном случае акт законодательства, при-
нятый в условиях упраздненной политико-правовой системы до введения в действие ныне 
действующей Конституции РФ, тем не менее, является составляющей таможенного законода-
тельства.

2 К таким актам, принимаемым в Москве, относятся: нормативные указы Мэра Москвы (ч. 5 
ст. 41 Устава города Москвы), постановления Правительства Москвы, а также ведомственные акты, 
включающие в себя нормативные приказы отраслевых, функциональных и территориальных орга-
нов исполнительной власти Москвы (ч. 1 ст. 48 Устава города Москвы).
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шение которых влечет за собой применение административных наказаний 
в виде предупреждения или административного штрафа.

К федеральным источникам законодательства об административных правона-
рушениях, по смыслу п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП, относятся Указы Президента РФ, поста-
новления Правительства РФ и ведомственные нормативные акты, принимаемые 
федеральными министерствами, а также федеральными службами и федераль-
ными агентствами, наделенными правомочиями в сфере нормативно-правового 
регулирования. По общему правилу, установленному п. 2 Указа Президента РФ 
от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов испол-
нительной власти» нормативное правовое регулирование на ведомственном 
уровне было отнесено к ведению министерств РФ, однако сфера ведомственной 
регламентации на протяжении последних пяти лет постоянно расширялась, ныне 
все федеральные службы и федеральные агентства, непосредственно подчинен-
ные Правительству РФ (см. разд. III Структуры федеральных органов исполни-
тельной власти, утвержденной Указом Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636), 
а также некоторые федеральные службы и федеральные агентства, подчиненные 
Президенту РФ, осуществляют нормативно-пра вовое регулирование.

Правила и нормы, неисполнение которых квалифицируется в соответ-
ствии с КоАП, утверждаются по преимуществу Правительством РФ и находя-
щимися в его ведении органами исполнительной власти в сферах экономики, 
промышленнос ти, социального строительства и культуры. Реже такие пра-
вила и нормы утверждаются указами Президента РФ (применительно к нор-
мативно-правовому регулированию в сферах обороны, безопасности, внутрен-
ней и внешней политики, чрезвычайных ситуаций). В редких случаях вышеука-
занные нормы и правила утверждаются специальными публичными органами, 
прежде всего постановлениями ЦБ РФ, наделенного правомочиями норма-
тивно-правовой регламентации в сферах валютного регулирования, валют-
ного контроля и банковской деятельности (см. ст. 15.25, ч. 2 ст. 15.26 КоАП).

Таким образом, к нормативным правовым актам в части установления норм 
и правил, нарушение которых квалифицируется в качестве административ-
ного проступка в соответствии с КоАП, относятся по преимуществу акты орга-
нов исполнительной власти.

Особую значимость для корреляции КоАП, законодательства субъектов РФ 
об административных правонарушениях и Конституции РФ имеют предписа-
ния последней о правовом регулировании прав и свобод человека и гражда-
нина (см. ч. 3 ст. 55, ч. 3 ст. 56, а также ч. 2 ст. 74 Конституции РФ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в целях обеспе-
чения общегосударственных и частноправовых интересов. КоАП устанавли-
вает различные ограничения, применяемые к лицам, вина которых в соверше-
нии административного правонарушения установлена вступившим в законную 
силу постановлением о назначении административного наказания, а также 
к лицам, подозреваемым в совершении проступка, в соотношении последних 
применяются меры пресечения (см. ч. 1 ст. 27.1 КоАП)1.

1 В соответствии с  ч. 1 ст. 27.1 КоАП меры пресечения могут быть применены и на стадии 
исполнительного производства, однако возможность их применения в этих случаях является 
сугубо гипотетической.
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К нарушителям норм и правил, неисполнение которых квалифицируется 
в соответствии с КоАП, применяются наказания, устанавливающие имуще-
ственные обременения (административный штраф и конфискация (см. соответ-
ственно ст. 3.5 и 3.7 КоАП)), а также наказания, ограничивающие неимуществен-
ные права. Право на свободу и личную неприкосновенность нарушителя (см. ч. 1 
ст. 22 Конституции РФ) ограничивается при назначении административного аре-
ста. Применение этого наказания влечет за собой и ограничение сопряженных 
прав и свобод, реализация которых несовместима с административным арестом, 
среди них право на законное осуществление экономической деятельности (ср. 
ч. 1 ст. 34 с ч. 2 ст. 74 Конституции РФ), подлежащее ограничению при назначе-
нии административных наказаний в виде дисквалификации и административного 
приостановления деятельности. Ограничение неимущественных прав обуслов-
лено сроком административного наказания, в отличие от наказаний, влекущих 
за собой временны́е ограничения, применение административных санкций, уста-
навливающих имущественные обременения, не зависит от процессуальных сро-
ков, они влекут за собой принудительное изъятие имущества нарушителя, выра-
женного в денежной форме (при назначении административного штрафа) или в 
форме материализованного имущественного объекта (при назначении конфи-
скации). Очевидно, что административный штраф представляет собой наиболее 
обременительный из всех видов административных наказаний, ограничива ющих 
имущественные права нарушителя, об этом свидетельствуют предельные размеры 
административного штрафа, взимаемого с граждан, должностных лиц и юридиче-
ских лиц, установленные абз. 1 ч. 1 ст. 3.5 КоАП. Таким образом, административ-
ный штраф должен устанавливаться и применяться только в соответствии с феде-
ральным законом. Сказанное относится и ко всем иным административным нака-
заниям, поскольку все они, в том числе предупреждение, ограничивают личные 
имущественные или неимущественные права нарушителя, это явствует из пред-
назначения любого наказания, целью которого всегда является публичная пре-
венция — обеспечение общественной безопасности, пресечение правонарушения 
и недопущение его рецидивов. Ограничение прав и свобод нарушителя представ-
ляет собой неизбежные следствия применения любого наказания.

Все федеральные законы, устанавливающие ограничение прав нарушителя, 
предусматривают детализацию их предписаний в подзаконных актах, а в неко-
торых случаях — даже в ведомственных актах правоохранительных органов. 
Подзаконное нормотворчество, обусловленное делегированием отдельных пол-
номочий органам исполнительной власти и иным публичным органам в слу-
чаях и порядке, определенных актом делегации — федеральным законом, уста-
навливающим ограничения прав, применяется в практике исполнительного 
производства в соответствии с УИК, а также при исполнении некоторых адми-
нистративных наказаний, предусмотренных КоАП1.

Процессуальная часть КоАП (в особенности гл. 23, 27, ч. 1, 2 ст. 28.3) бази-
руется почти исключительно на ведомственном нормативно-правовом регу-
лировании. В данном случае определяются административно-юрисдикцион-
ные полномочия должностных лиц федеральных служб, в редких случаях также 

1 Весьма показателен в этом отношении приказ МВД России от 6 июня 2000 г. № 605дсп «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка специальных приемников для содержания лиц, 
арестованных в административном порядке» (зарегистрированный в Минюсте России 20 июля 
2000 г. № 2320).
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и федеральных агентств и министерств РФ, уполномоченных возбуждать дело 
об административном правонарушении, составлять соответствующий протокол 
(см. ч. 1 ст. 28.3 КоАП) и осуществлять иные процессуальные действия на стадии 
рассмотрения дела об административном правонарушении. В соответствии с пред-
писаниями КоАП перечни должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти утверждаются их руководителями. Также в ведомственных актах устанавли-
ваются перечни должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 
наделенных полномочиями по применению мер административного пресечения 
(см. ч. 1 ст. 27.2, ч. 1 ст. 27.3, ч. 2 ст. 27.7, ч. 1 ст. 27.8, ч. 2 ст. 27.9, ч. 1 ст. 27.10, ч. 2 
ст. 27.12, ч. 3 ст. 27.13, ч. 2 ст. 27.131, ч. 2 ст. 27.14, ч. 1 ст. 27.141, ч. 2 ст. 27.15, ч. 2 
ст. 27.16, ч. 4, 5 ст. 27.18, ч. 3 ст. 27.19 КоАП). Применение этих мер, в особенно-
сти доставления и сопряженных с ним мер административного пресечения в виде 
административного задержания и личного досмотра, часто связано с моральным 
или физическим принуждением лица, подозреваемого в совершении правона-
рушения, т.е. принудительные властные действия производятся должностным 
лицом, определенным ведомственным актом, и осуществляются применительно 
к лицам, вина которых в совершении проступка еще не установлена вступившим 
в законную силу постановлением о назначении административного наказания. 
Применение таких мер пресечения, как правило, отнесено к ведению должност-
ных лиц федерального органа исполнительной власти, наделенного правомочиями 
правоохранительного органа. К ним относятся, например, должностные лица вну-
тренних войск МВД России, пограничных органов, таможенных органов, органов 
уголовно-исполнительной системы, органов госнаркоконтроля. Осуществление 
принудительной властной деятельности обусловлено полномочиями правоохра-
нительных органов в сферах обеспечения государственной, общественной и эко-
номической безопасности, соответственно такие органы (за исключением тамо-
женных органов) находятся в непосредственном подчинении Президента РФ. 
Однако в некоторых случаях властная принудительная деятельность отнесена 
к ведению должностных лиц федеральных служб и федеральных агентств, под-
чиненных Правительству РФ1, например, подведомственное Минприроды России 
Федеральное агентство лесного хозяйства России (Рослесхоз) осуществляет над-
зор и контроль за соблюдением лесного законодательства и в этой связи его долж-
ностные лица вправе применять доставление (т.е. принудительно препровождать 
физическое лицо в целях составления протокола об административном правона-
рушении) наряду с должностными лицами правоохранительных органов.

2.1.2. Правовые предпосылки делегирования  
юрисдикционного полномочия

В соответствии с КоАП устанавливаются следующие правовые предпосылки 
передачи субъекту РФ или иному публичному субъекту юрисдикционных пол-
номочий:

а) прямое указание на содержание передаваемого полномочия и его нор-
мативно-правовое регулирование в законе субъекта РФ (см. ч. 2 ст. 4.2 КоАП);

1 Подведомственные Правительству РФ ФТС России и ФМС России осуществляют надзор 
и контроль за соблюдением таможенного и миграционного законодательства и в этой связи их 
должностные лица вправе применять доставление (т.е. принудительно препровождать физиче-
ское лицо в целях составления протокола об административном правонарушении) наряду с долж-
ностными лицами иных правоохранительных органов (см. п. 10, 101 и 15 ч. 1 ст. 27.2 КоАП).
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б) нормативное правовое регулирование производится в порядке, установ-
ленном указами Президента РФ или постановлениями Правительства РФ (при-
менительно к последним см. ч. 2 ст. 32.4, ч. 4 ст. 32.8 КоАП);

в) прямое указание на осуществление полномочия в порядке, определяемом 
ведомственным нормативным правовым актом (по преимуществу актом пра-
воохранительного органа, см. ч. 3 ст. 32.10 КоАП).

В зависимости от своего предназначения актом делегации устанавлива-
ются:

а) права и обязанности органа административной юрисдикции и его долж-
ностных лиц по применению публичных процедур, установленных КоАП (см. 
ч. 4 ст. 32.8 КоАП);

б) технико-юридические атрибуты юрисдикционной деятельности (разра-
ботка перечней должностных лиц, уполномоченных инициировать процедуру 
рассмотрения дела об административном правонарушении, утверждаемых 
соответствующим ведомственным нормативным правовым актом);

в) статутные полномочия органа административной юрисдикции (в этом 
случае постановлением Правительст ва РФ определяется статус органа испол-
нительной власти или его территориального подразделения, уполномочен-
ного на осуществление публичных процедур, см. абз. 1 ч. 3, ч. 4 ст. 32.11 КоАП).

Делегирование полномочий в сфере нормативно-правового регулирования 
с соответствующей их передачей федеральному органу исполнительной вла-
сти или законодательному (представительному) органу субъекта Федерации 
представляет собой неотъемлемый атрибут законодательства об администра-
тивных правонарушениях. Применительно к КоАП города Москвы статус орга-
нов административной юрисдикции устанавливается не КоАП города Москвы, 
а Указом Мэра Москвы или постановлением Правительства Москвы, наделяю-
щим орган исполнительной власти Москвы полномочиями в сфере возбужде-
ния дела об административном правонарушении и его рассмотрения (см. п. 3 
ст. 16.1, ст. 16.3, ч. 2, 3 ст. 16.5 КоАП города Москвы), при этом КоАП города 
Москвы, также как и КоАП, определяет исключительную сферу ведомственного 
нормативно-правового регулирования (см. ч. 5 ст. 16.5 КоАП города Москвы).

Порядок делегирования административно-юрис дик ци он ных полномочий 
установлен и КоАП, в соответствии с ним органам законодательной власти 
субъектов РФ передаются отдельные полномочия, отнесенные ст. 1.3 КоАП 
к исключительному ведению Российской Федерации (ср. п. 2 ч. 1 ст. 1.3 КоАП 
с ч. 2 ст. 4.2, ч. 2 ст. 4.3 КоАП)1.

2.1.3. Корреляция законов и подзаконных актов

Законы субъектов РФ об административных правонарушениях, принима-
емые в соответствии с КоАП, не должны ему противоречить (ч. 2, 5 ст. 76 

1 Таким образом, применительно к законодательству об административных правонару-
шениях усматриваются определенные коллизии в конституционной регламентации, суть кото-
рых заключена в установлении взаимоисключающих предписаний, согласно которым указанное 
законодательст во отнесено к предметам совместного ведения, что неизбежно предусматри-
вает и нормативно-правовое регулирование в субъектах РФ, сопряженное в административно-
юрис дикционной деятельности с ограничением прав нарушителя и лиц, подозреваемых 
в совершении проступков. Вместе с тем установление таких ограничений допустимо только 
в случаях и порядке, установленных федеральным законом (ср. ч. 3 ст. 55 и п. «к» ч. 1 ст. 72 
Конституции РФ).
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Конституции РФ). Разрешение коллизий о соответствии региональных зако-
нов КоАП отнесено к ведению Конституционного Суда РФ. Таким образом, 
всегда при установлении противоречия закона субъекта РФ Кодексу оспа-
ривается его конституционность, т.е. соответствие Конституции РФ. Законы 
субъектов РФ об административных правонарушениях или их отдельные поло-
жения, признанные неконституционными в соответствии с постановлением 
Конституционного Суда РФ, утрачивают силу (ч. 6 ст. 125 Конституции РФ).

Конституция РФ и ратифицированные международные договоры имеют 
высшую юридическую силу по отношению к КоАП, последний не может им 
противоречить. Решение о соответствии КоАП Конституции РФ при возникно-
вении спора о его применении выносится Конституционным Судом РФ (п. «а», 
«б» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ), однако, поскольку Конституция РФ отно-
сится к актам прямого действия, граждане и юридические лица вправе защи-
щать свои права в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах, это обу-
словлено их правом на обжалование действий и решений должностных лиц.

Соответствовать Конституции РФ должны не только нормативные пра-
вовые акты, т.е. статьи и иные структурные единицы собственно КоАП, но и 
акты индивидуального применения, выносимые (принимаемые) должност-
ным лицом при осуществлении установленных Кодексом процессуальных дей-
ствий. К таким актам относятся протоколы о применении мер администра-
тивного пресечения (см. ч. 3 ст. 27.2, ст. 27.4, ч. 6 ст. 27.7, ч. 4 ст. 27.8, ч. 5 
ст. 27.9, ч. 5 ст. 27.10, ч. 3 ст. 27.12, ч. 4 ст. 27.13, ч. 3 ст. 27.131, ч. 4 ст. 27.14, 
ч. 1 ст. 27.141, ч. 3 ст. 27.16 — протокол составляется по правилам, установлен-
ным ч. 4 ст. 27.14)1, протокол об административном правонарушении (ст. 28.2, 
ч. «б» ст. 28.7), постановления, выносимые до передачи дела на рассмотрение 
(ст. 28.9), определения, постановления, выносимые при подготовке к рассмо-
трению дела об административном правонарушении, при его рассмотрении, 
по результатам рассмотрения указанного дела (см. соответственно ст. 29.4, 
ст. 29.8, 29.9 КоАП)2, а также иные правовые акты.

К особым разновидностям актов индивидуального применения относятся 
решения, выносимые в результате судебного или административного обжа-
лования действий и решений должностного лица, уполномоченного осущест-
влять предусмотренные КоАП процессуальные действия, в том числе и меры 
бессудного принуждения.

Подозреваемый в совершении административного правонарушения вправе 
обжаловать действия (бездействие) лиц, применяющих меры административ-
ного пресечения; нарушитель и лица, участвующие в производстве по делу, 
вправе обжаловать решение по жалобе на постановление по делу об админи-
стративном правонарушении. Действия органов административной юрисдик-
ции и их должностных лиц подлежат обжалованию независимо от их процес-
суального оформления, при этом могут быть обжалованы не только правовые 
акты, принимаемые после применения мер адми нистративного пресечения 

1 По смыслу ч. 3 ст. 26.5 КоАП протокол, составленный при изъятии предметов, необходи-
мых для проведения экспертизы, составляется по правилам, установленным ч. 5—8 ст. 27.10 
КоАП применительно к изъятию вещей.

2 В редких случаях определение представляет собой индивидуальный правовой акт, под-
тверждающий решение судьи о применении меры административного пресечения (см. ч. 8 
ст. 27.18 КоАП).
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или иных властных действий, но и непосредственно такие действия (бездей-
ствие), которые влекут неправомерные, по мнению инициатора жалобы, огра-
ничения его имущественных или личных неимущественных прав1.

2.2. Предметы ведения Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в сфере законодательства  
об административных правонарушениях

2.2.1. Предметы ведения Российской Федерации

Под предметами ведения Российской Федерации понимается сфера правовой 
регламентации, отнесенная Конституцией РФ к исключительной компетен-
ции Российской Федерации.

Корреляция КоАП с законодательством субъектов РФ об административ-
ных правонарушениях проявляется, прежде всего, в разграничении пред-
метов ведения и полномочий, установленном ст. 71—73 Конституции РФ. 
Статья 71 Конституции РФ в общем виде определяет предметы ведения 
Российской Федерации, применительно к которым принимаются норма-
тивные правовые акты прямого действия — федеральные конституци-
онные законы и федеральные законы, а также в случаях, специально ими 
предусмотренных, подзаконные акты — Указы Президента РФ, постановле-
ния Правительства РФ и нормативные правовые акты федеральных мини-
стерств и иных федеральных органов исполнительной власти (см. ч. 1 ст. 76 
Конституции РФ). Определение Конституцией РФ федеральной компетенции 
в сфере законодательства имеет особую значимость в уяснении статуса зако-
нодательства РФ об административных правонарушениях: именно в соот-
ветствии с предметами ведения, отнесенными Конституцией РФ к исклю-
чительному ведению Российской Федерации, органами законодательной 
и исполнительной власти, а также иными публичными органами принима-
ются нормы и правила, нарушение которых квалифицируется в соответствии 
с КоАП (см. п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП). Таким образом, в соответствии с вышеу-
казанными конституционными предписаниями определяется разграниче-
ние сфер правового регулирования КоАП и законодательства субъектов РФ 
об административных правонарушениях.

Особую значимость для определения предметов ведения Российской 
Федерации и субъектов РФ в сфере законодательства об административных 
правонарушениях имеют предписания п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, в соот-
ветствии с которыми административное и административно-процессуальное 
законодательство отнесены к предметам совместного ведения, применительно 
к которым предусмотрены особые методы правовой регламентации, в этих слу-
чаях принимаются федеральные законы, подзаконные акты РФ, а также законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов РФ.

1 Удовлетворение жалобы в указанных случаях свидетельствует о том, что обжалуемый акт 
индивидуального применения нарушает не только предписания КоАП, но и посягает на консти-
туционные права и интересы граждан.
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Конституционным законодательством предусмотрена федеральная 
и региональная составляющие предметов совместного ведения (см. ст. 73 
Конституции РФ), применительно к которым и осуществляется нормативно-
правовое регулирование в законах и иных нормативных правовых актах РФ 
и субъектов РФ. Конституция РФ предусматривает правовую регламента-
цию в федеральных законах, при этом прямое действие на всей террито-
рии РФ имеют только федеральные законы, принятые по предметам веде-
ния Российской Федерации (ср. ч. 1 и ч. 2 ст. 76 Конституции РФ). Сказанное, 
однако, не исключает применения подзаконных актов, принятых органами 
исполнительной власти РФ и субъектов РФ, напротив, все федеральные законы 
предусматривают принятие постановлений Правительства РФ, иногда — 
указов Президента РФ, нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, однако подзаконные акты принимаются в случаях 
и порядке, предусмотренных федеральным законом, предписания последних 
применяются опосредованно, на основе полномочий в сфере нормативно-пра-
вовой регламентации, делегированных соответствующему публичному органу. 
Сам по себе акт делегации представляет собой неотъемлемый атрибут адми-
нистрирования и не исключает прямого действия федерального закона, пред-
писания которого подлежат неукоснительному применению на всей террито-
рии РФ в соответствии с правовым механизмом правореализации, установлен-
ным законодателем.

2.2.2. Предметы совместного ведения

Перечень полномочий совместного ведения, установленный ч. 1 ст. 72 
Конституции РФ, имеет особую значимость в определении статуса законода-
тельства об административных правонарушениях, многие нормы и правила, 
принятые по предметам совместного ведения, определяются федеральным 
законодательством и законодательством субъектов РФ, нарушение которого 
квалифицируется в соответствии с КоАП или с законом субъекта РФ об адми-
нистративных правонарушениях. Таким образом, нормы и правила, отнесен-
ные к федеральной компетенции, упоминаемые в п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП, при-
нимаются при реализации предметов ведения РФ (ч. 1 ст. 71 Конституции РФ) 
и предметов совместного ведения (ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Сфера зако-
нодательной регламентации по предметам совместного ведения обширнее 
правовой регламентации, осуществляемой по предметам исключительного 
ведения Российской Федерации, если исходить из критерия интенсивности 
регламентации, т.е. принимать во внимание количество принимаемых нор-
мативных правовых актов, то такие показатели несопоставимо выше по пред-
метам совместного ведения. Это обусловлено не только спецификой правовой 
регламентации — отнесением к совместному ведению публичных имуществен-
ных правомочий (см. п. «г» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ), правомочий в сферах 
экологии и природопользования, социальной политики и культуры (см. соот-
ветственно п. «в», «д», «к» и п. «е», «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции), применительно 
к которым правовая регламентация была всегда интенсивной, но и механиз-
мом регулирования, предусматривающим принятие не только федерального 
законодательства, но и законодательства субъектов РФ.
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2.2.3. Предметы ведения субъектов Российской Федерации

Третью составляющую публичных правомочий, определенных конституцион-
ным законодательством, образуют предметы ведения субъектов РФ (см. ст. 73 
Конституции РФ), в отличие от правомочий, рассмотренных выше, перечень 
предметов исключительного ведения определяется не Конституцией РФ, а кон-
ституционным законодательством субъектов РФ — конституциями республик 
(государств) в составе России и уставами иных субъектов РФ. В зависимости 
от специфики правовой регламентации конституционным законодательством 
может быть установлена региональная составляющая предметов совместного 
ведения или полномочия, отнесенные в соответствии со ст. 73 Конституции РФ 
к исключительному ведению субъектов РФ.

Субъекты РФ устанавливают административную ответст венность за нару-
шение законов и иных региональных нормативных правовых актов, к их веде-
нию отнесено создание собственных юрисдикционных органов (администра-
тивных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав), 
определение их подведомственности и должностных лиц, уполномоченных 
на юрисдикционные действия (см. п. 3—6 ч. 1 ст. 1.31, п. 2 ст. 22.1 КоАП). 
Субъекты РФ вправе делегировать муниципальным органам отдельные пол-
номочия по созданию собственных юрисдикционных органов и рассмотре-
нию такими органами дел об административных правонарушениях (см. ч. 2 
ст. 1.31 КоАП).

2.2.4. Муниципальные юрисдикционные полномочия

К последней, четвертой составляющей публичных полномочий, установлен-
ных Конституцией РФ, относятся муниципальные полномочия (см. ч. 1 ст. 132 
Конституции РФ).

Содержание муниципальных юрисдикционных полномочий определяется зако-
нами субъектов РФ при делегировании таких полномочий органами субъекта РФ 
муниципальным органам, последние наделяются собственными юрисдикцион-
ными полномочиями, реализуемыми при проведении муниципального контроля 
(см. ч. 2, 3 ст. 1.31 КоАП). Передача органам местного самоуправления (далее 
также — ОМС) юрисдикционных полномочий Российской Федерации или субъ-
ектов Федерации одновременно с передачей ОМС надлежащих средств феде-
рального или регионального бюджетов влечет за собой построение управлен-
ческой вертикали. 

ОМС в этих случаях в соответствии с ч. 2 ст. 132 Кон с титуции РФ утрачи-
вают свой самостоятельный статус, они подотчетны и подконтрольны феде-
ральным или региональным юрисдикционным органам, а также соответству-
ющим органам бюджетного контроля.

Муниципальные органы вправе осуществлять не только региональные, 
но и федеральные юрисдикционные полномочия в случае их делегирования 
одновременно с передачей материальных и финансовых средств, необходи-
мых для обеспечения реализации таких полномочий.  Делегирование органам 
местного самоуправления юрисдикционных полномочий, отнесенных к веде-
нию субъекта РФ, означает наделение ОМС государственными полномочи-
ями, предусматривающими создание коллегиальных органов администра-
тивной юрисдикции, прежде всего административных комиссий. ОМС в этих 


