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АННОТАЦИЯ 
 

Демин Е.В. Выпускная 

квалификационная работа: 

«Доказательства по делам об 

административных правонарушениях»: 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», Ю-604, 

99 с., библиогр. список – 67 наим. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в процессе собирания, 

исследования и оценки доказательств в производстве по делам об 

административных правонарушениях.  

Цель работы – рассмотрение и всестороннее изучения доказательств по 

делам об административных правонарушениях.  

В работе рассмотрено понятие и сущность доказательств по делам об 

административных правонарушениях, проанализированы виды 

доказательств, исследованы предмет и пределы доказывания, особенности 

получения и фиксации доказательств по делу об административном 

правонарушении, исследованы процессуальные требования доказательств по 

делу об административном правонарушении, использованы примеры из 

судебной практики.  

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат 

выводы, практические рекомендации и предложения автора по 

совершенствованию норм административного права, касающихся 

доказывания и доказательств по делам об административных 

правонарушениях. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы: проблема доказывания является одной из 

актуальных проблем административного процесса, как и любой 

процессуальной науки. Поэтому актуальность темы исследования 

определяется тем, что основной задачей производства по делам об 

административных правонарушениях является всестороннее, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела. Выполнение этой 

задачи невозможно без исследования всех доказательств по делу, т. е. 

сведений о фактах (фактических данных), на основании которых можно 

сделать в конечном итоге вывод o виновности лица в совершении 

административного правонарушения либо об отсутствии таковой. В этой 

связи в целях обеспечения задач производства по делу в КоАП РФ включена 

глава, в которой подробно урегулированы как общие вопросы 

доказательственной базы, так и все конкретные виды доказательств, включая 

вещественные доказательства, документы, взятие проб и образцов; 

результаты фиксации работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото– и киносъемки, 

видеозаписи административных правонарушений, связанных с нарушением 

правил дорожного движения; показания специальных технических средств 

(алкометров) при освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения 

и т. д.  

Объект работы – общественные отношения, складывающиеся в 

процессе собирания, исследования и оценки доказательств в производстве по 

делам об административных правонарушениях.  

Предмет работы – совокупность правовых норм административного 

законодательства, научные положения о доказывании и доказательствах в 

производстве по делам об административных правонарушениях.  

Цель работы – рассмотрение и всестороннее изучения доказательств по 

делам об административных правонарушениях.  
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Задачи работы:  

– проанализировать понятие и сущность доказательств по делам об 

административных правонарушениях;  

– исследовать виды доказательств по делу об административном 

правонарушении;  

– рассмотреть предмет доказывания;  

– рассмотреть пределы доказывания;  

– исследовать способы получения и фиксации доказательств по 

делам об административных правонарушениях;  

– проанализировать процессуальные требования фиксации и 

исследования доказательств.  

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод познания, а также общенаучные методы 

познания: анализ, синтез, кроме того использованы специальные методы 

познания, такие, как: формально-логический, сравнительно-правовой, 

исторический и системно-аналитический методы познания. 

 Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, двух 

глав, включающих семь параграфов, заключения, библиографического 

списка, приложения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И 

ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

1.1 Понятие и сущность доказательств по делам об административных 
правонарушениях 

 
Доказательства по делам об административных правонарушениях – это 

любые фактические данные, на их основании судья, орган или должностное 

лицо, в производстве которых находится дело, определяют, имеется или 

отсутствует событие административного правонарушения, виновно ли лицо, 

привлекаемое к административной ответственности, a также наличие иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.  

Кодекс Российской Федерации об Административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусматривает, что все эти данные 

устанавливаются протоколом об административном правонарушении либо 

иными протоколами, объяснениями лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, показаниями 

потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, a 

также показаниями специальных технических средств, вещественными 

доказательствами. При этом использование доказательств по делу об 

административном правонарушении, полученных с нарушением закона не 

допускается, в том числе доказательства, полученные при проведении 

проверки в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля1.  

В части 2 статье 26.3 КоАП РФ установлено «Объяснения лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей отражаются в 

протоколе об административном правонарушении, протоколе о применении 

                                           
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 № 195–ФЗ (ред. от 30.04.2021) // «Собрание законодательства РФ». 2002. № 1. 
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меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, протоколе рассмотрения дела об административном 

правонарушении, а в случае необходимости записываются и приобщаются к 

делу»2.  

Как отмечает В.В. Молчанов, «основные положения теории 

доказательств и доказывания, разработанные специалистами в области общей 

теории права, арбитражного и гражданского процессов, в равной степени 

применимы к сфере уголовного и административного судопроизводства, 

поскольку отражают принципиальные аспекты, связанные c деятельностью 

судов по установлению фактических обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела»1.  

А.Г. Коваленко, считает, что «понятие «доказательство» можно 

рассматривать в нескольких аспектах, вне зависимости от процессуального 

содержания, как-то: сам процесс доказывания; логический аргумент; 

фактический аргумент; вывод (как результат процесса)»2.  

КоАП РФ законодательно определяет доказательства как фактические 

данные, подразумевая, что только сведения o конкретных фактах 

объективной действительности могут быть доказательствами по делу об 

административном правонарушении. Нельзя использовать в качестве 

доказательств утверждения, предположения, догадки, общие заявления, что 

правонарушение совершил тот или иной человек, без приведения конкретных 

фактических. Доказательствами признаются только фактические данные, 

собранные специализированными органами, судом в окружающей их 

действительности. Эти данные существуют вне зависимости от сознания лиц, 

которые осуществляют доказывание, аккумулируясь в памяти других людей 

(лиц, привлекаемых к административной ответственности, потерпевших, 

свидетелей, экспертов) или фиксируясь в той или иной форме в виде следов 

                                           
1Трушникова, М.К. Арбитражный процесс: учебник / М.К. Трушникова. М.: Юридическая 
литература, 2013. 167 с.  
2Коваленко, А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве: 
учебник / А.Г. Коваленко. М.: Норма, 2012. 117 c. 
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административного правонарушения на предметах, в документах. В процессе 

доказывания по делу об административном правонарушении эти фактические 

данные становятся достоянием уполномоченных органов, судей и 

используются в интересах установления истины.  

С.В. Курылев считал, что «судебным доказательством является факт, 

полученный из предусмотренных законом источников, находящийся с 

искомым в судебном процессе фактом в определенной связи, благодаря 

которой он может служить средством установления объективной истинности 

искомого факта. Сущность доказательства состоит во взаимосвязи известного 

факта и факта неизвестного, искомого»1.   

Представляется, что такое понимание доказательства имеет большую 

научную ценность. Доказательство, а значит, и содержащаяся в данном 

доказательстве информация относительны – связаны с местом и временем 

познания. Чаще всего доказательства это информация, хранящая в себе 

факты прошедшего времени, поэтому в момент изучения информация может 

представляться познающему абсолютно точной, хотя относительно 

реального, искомого юридического факта может иметь ряд существенных 

изменений. Задачей познающего субъекта является сведение такого 

искажающего воздействия до минимального уровня.  

Доказательствами в административном процессе являются только 

фактические данные, допустимо использовать сведения только о конкретных 

фактах. Оценочные суждения либо мнения о действии людей, о событии не 

могут использоваться в качестве доказательства в административном 

процессе.   

Основное предназначение доказательств – быть средством 

установления сущности административного дела. Поэтому доказательства, 

которые используются в административном процессе, носят правовой 

характер, а это в свою очередь означает:  

                                           
1Курылев, С.В. Основы теории доказывания в правосудии: учебник / С.В. Курылев. М.: 
Минск, 2012. 163 с.  
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a) законность – в качестве доказательств в административном процессе 

могут и будут рассматриваться только фактически имеющиеся данные, 

которые получены в установленном законом порядке и предусмотренном 

законодательством способом.  

К примеру, статья 27.10 КоАП РФ закрепляет схему действий, 

регламентирующую изъятие вещей и документов. В качестве меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

законодательно предусмотрено, что изъятые вещи, явившиеся орудием 

совершения или предметом административного правонарушения, а также 

документы, имеющих значение доказательств по делу об административном 

правонарушении, представляет собой ограничение лица, у которого 

находятся эти вещи и документы, в возможности владеть, пользоваться и 

распоряжаться определенным имуществом.  

Законом предусмотрено, что при изъятии обязательно присутствие 

двух понятых. Если изъятие производится в процессе применения иного 

способа в обеспечении производства по делу об административном 

правонарушении (досмотр, осмотр помещения), то участие понятых должно 

обеспечиваться с начала осуществления этой меры, а не с момента изъятия 

предметов и документов.  

б) допустимость – в качестве доказательств в административном 

процессе можно рассматривать только те фактические данные, которые 

законодатель допускает использовать в качестве таковых.  

Также допустимость доказательств рассматривается как фактор 

пригодности при установлении обстоятельств, имеющих значение для дела, а 

также соответствие требованию законодательства относительно источников, 

порядка обнаружения, закрепления и исследования доказательств. Основным 

элементом допустимости является законность источника. Совершенно чётко 

определено, что невозможно использовать в качестве доказательства 

фактические данные, которые получены, например, из анонимного 

источника.  
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в) относимость – в качестве доказательств по конкретному 

административному делу могут быть рассмотрены конкретные фактические 

данные, имеющие значение, чтобы всесторонне, объективно и правильно 

рассмотреть данное дела.  

Относимость доказательства позволяет указать на связь его содержания 

с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делу, на основании 

которой оно может быть использовано для установления этих обстоятельств. 

Доказательство будет относимым, если в нем содержатся сведения о любых 

фактах, которые имеют какое-либо значение для дела. Определение 

относимости доказательств происходит в процессе доказывания. Прежде 

всего необходимо собрать доказательства, на этот период решается вопрос о 

том, какие процессуальные действия необходимо проводить и какие 

результаты могут быть получены с точки зрения ожидания выяснения 

обстоятельств дела.  

У каждого из доказательств существует свое место в системе 

доказывания, своя конкретная роль в процессе установления истинного дела. 

Именно с этой целью в правовой литературе для определения места того или 

иного доказательства в процессе доказывания используется их 

классификация.  

Классификацией принято считать вид систематического разделения 

понятия, но в данном случае она отлична от привычного разделения. Для 

осуществления классификации разделение производится не по любым 

признакам, a по существенным, определяющие характер всех последующих 

признаков классифицируемого понятия. Такое решение вопроса позволяет 

устанавливать для каждого класса своё четко определенное место, оно 

постоянно закреплено среди других классов.  

Классификация помогает для тех или других объектов обрести 

определенную строгую систему размещения по классам, в которой род 

подразделяется на виды, виды в последующем подразделяются на подвиды и 
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т.д. И для естественной и для вспомогательной классификации характерно 

данное свойство.   

Например, если вести разговор о вспомогательной классификации, то 

представителями административно–правовой науки она используется по 

большей части при размещении соответствующих объектов, 

классифицирующийся в определенном порядке, по какому-либо внешнему 

признаку.   

Основная функция которой обладает вспомогательная классификация – 

предоставлять возможность определенному субъекту проще и быстрее 

отыскивать те или иные объекты среди других классифицированных 

объектов. Однако при такой классификации познание того, какое место 

занимает соответствующий объект, еще не создает возможности что-то 

утверждать o его существенных свойствах.  

Как противоположность вспомогательной, естественная классификация 

учеными-административистами используется для распределения объектов по 

группам (классам) на основе их существенных признаков. В качестве 

примеров можно вспомнить классификации мер административного 

принуждения, применяемые применяются сотрудниками отделов внутренних 

дел, конфликтных и неконфликтных производств в административном 

процессе, административного надзора полиции1.  

В отличие от вспомогательной, при естественной классификации 

существует возможность определять свойства изучаемого объекта, a также 

предвидеть свойства тех объектов, которые еще не найдены, однако 

существование, которых можно допускать, исходя из наличия данной 

классификации. Естественная классификация административных 

доказательств в случае, ее неправильного построения может оказаться 

искусственной. Искусственной следует считать классификацию, в которой 

разделение доказательств на классы проводится не по существенным 
                                           
1 Алексеева, И.Н. Классификация доказательств по делам об административных 
правонарушениях / И.Н. Алексеева // Психопедагогика в правоохранительных органах. 
2013. № 1. С. 65.  
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признакам, а по внешним, второстепенным. Значение такой классификации в 

теории административных доказательств заключается в том, что она 

способствует систематизации накопленных знаний в отношении 

анализируемого объекта исследования, обеспечивает правильное 

использование понятий и терминов, полное и всестороннее изучение 

исследуемого объекта, а также устраняет двусмысленность или 

неоднозначность научного языка.  

Таким образом, доказательства представляют собой фактические 

данные, или сведения o каких-то фактах, не допускается при этом, оценочное 

мнение или суждение. Доказательства должны быть средством установления 

сущности административного дела, и основываться на принципах 

законности, допустимости и относимости.  

Приведенная классификация имеет разные критерии деления 

доказательств, исключающие возможность рассматривать любую из 

представленных групп как вытекающую из других групп доказательств. Она 

представляется также наиболее пригодной для сбора и проверки 

доказательств, их оценки и принятия определенных решений в процессе 

доказывания по делам об административных правонарушениях.  

 

1.2 Виды доказательств 

 
Статья 26.2. КоАП РФ прописывает виды доказательств по делу об 

административных правонарушениях. В данной статье обобщенно 

перечислены виды доказательств, конкретно же каждому виду посвящена 

самостоятельная статья. Итак, в статье 26.2 КоАП РФ обозначены 

следующие виды доказательств по делу об административных 

правонарушениях.  

1. Протокол об административном правонарушении (Приложение А).  

Протокол об административном правонарушении необходимо относить 

к особому виду доказательств. Он является объективированным выражением 
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акта возбуждения дела об административном правонарушении. Тем не менее, 

некоторые авторы справедливо рассматривают протокол об 

административном правонарушении не только как акт возбуждения дела, но 

и завершающим этапом его расследования, выяснения всех фактических 

обстоятельств нарушения, личности нарушителя и доказательство его 

виновности.  

Протокол должен быть составлен по каждому административному 

правонарушению, за исключением случаев упрощенного производства. Для 

того чтобы, протокол об административном правонарушении приобретал 

значение доказательства необходимо:  

1) составление протокола должно осуществляться уполномоченным на 

то лицом;   

2) составляется протокол в срок, который предусмотрен для наложения 

административного взыскания и не позднее данного срока;  

3) содержание протокола должно соответствовать необходимым 

требованиям, предусмотренных в законе об административных 

правонарушениях. К таким документам прежде всего относится Кодекс об 

Административных правонарушениях, Инструкция, предусматривающая 

порядок ведения производства по делам об административных 

правонарушениях в отдельных сферах деятельности, приказы и некоторые 

иные законодательные акты.   

Статья 28.3 КоАП РФ четко указывает перечень тех лиц, которые 

уполномочены составлять протокол об административном правонарушении.  

Однако должностное лицо конкретного органа составляет протокол 

только в пределах своей компетенции, не может, например должностное 

лицо налогового органа составить протокол о нарушении правил дорожного 

движения.  

Протоколы, которые составляются лицами не имеющими, 

установленные на то законом полномочия, не имеют юридической силы и не 

являются основанием для последующего разбирательства дела по существу и 
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применения к лицам административной меры воздействия. В данном случае 

дело об административном правонарушении возвращается компетентному 

органу либо должностному лицу, который проводит надлежащую 

предварительную подготовку и его оформление.  

В КоАП РФ (ст. 28.5), прямо указан срок составления протокола – 

немедленно после выявления факта совершения административного 

правонарушения. В некоторых случаях возможно потребуется 

дополнительно выяснить обстоятельства дела, например данные о личности 

либо сведения о юридическом лице в отношении которых возбуждается дело, 

то в данном случае протокол об административном нарушении должен быть 

составлен в течение двух суток с момента выявления правонарушения. Если 

же протокол об административном правонарушении, составлен с 

нарушением установленного срока, то он признается недействительным. Из 

этого следует, что протокол об административном правонарушении должен 

быть составлен не позднее сроков, предусмотренных для наложения 

взыскания.  

Протокол об административном правонарушении зачастую имеет 

различные названия, но сущность от этого не меняется, например протокол 

об административном правонарушении в области пожарной безопасности, в 

области экологического правонарушения, нарушения санитарного 

законодательства, в области строительства.  

2. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по 

делу, показания потерпевшего и свидетелей – отражаются в протоколе о 

применении меры обеспечения производства по делу, рассмотрения дела, а в 

случае необходимости записываются и приобщаются к делу. Приложение Б  

В КоАП РФ термины «показания» и «объяснение» имеют 

существенное значение и тесно связаны друг с другом. При этом КоАП РФ 

не проводит существенных различий между показаниями и объяснениями, 

из-за чего в некоторых комментариях к закону происходит подмена этих 

понятий. В комментарии к КоАП РФ, a именно к ст. 26.3 КоАП РФ, 
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подготовленном авторским коллективом под редакцией Ю.М. Козлова, 

указывается, что «объяснения лица, привлекаемого к административной 

ответственности, представляют собой сообщение лицом, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, сведений и иных обстоятельств по делу. Объяснения такого 

лица обладают особенностями, обусловленными его процессуальным 

положением, обеспечением его права на защиту. Он, более чем кто-либо, 

лично заинтересован в исходе дела об административном правонарушении. В 

показаниях лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, могут содержаться ошибки, 

обусловленные особенностями восприятия и изложения дела. Заведомая 

заинтересованность его в исходе дела, а также возможность ошибочных 

показаний обязывают к особо критической проверке и оценке этого вида 

доказательств...» 1 . Таким образом, авторами Комментария не делается 

различий между объяснениями и показаниями.  

В принципе сам законодатель не очень последовательно и логично 

использует данные понятия, что приводит к путанице в юридической 

литературе и неправильному применению норм права юрисдикционными 

органами.  

Как источник доказательств ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ указывает показания 

потерпевших и свидетеля, a также объяснение лиц, в отношении которых 

ведется производство по делу об административном правонарушении. Таким 

образом, данные термины различаются в зависимости от того, какой 

участник производства по делу об административном правонарушении 

предоставил необходимую информацию. Эти отличия ближе к указанной 

нами выше семантике слов «показание» (свидетельство, рассказ) и 

«объяснение» (письменное или изложенное устно в оправдание чего-нибудь, 

признание в чем-нибудь).  

                                           
1Козлова, Ю.М. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях: учебник / Ю.М. Козлова. М.: Юристъ, 2012. 1023 с.  
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В других нормах административного права законодатель, как правило, 

придерживается выстроенной им схемы. Так, ст. 26.3 КоАП РФ поименована 

«Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей». 

В этой норме дается пояснение указанных терминов. В частности, 

указывается, что объяснения лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, показания 

потерпевшего и свидетелей представляют собой сведения, имеющие 

отношение к делу и сообщенные указанными лицами в устной или 

письменной форме. Объяснения лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, показания 

потерпевшего и свидетелей отражаются в протоколе об административном 

правонарушении, протоколе o применении меры обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении, протоколе рассмотрения 

дела об административном правонарушении, a в случае необходимости 

записываются и приобщаются к делу.  

Суд установил, что представитель общества при составлении 

протокола об административном правонарушении обладал статусом 

свидетеля. По мнению суда, это обстоятельство являлось недостаточным 

основанием для признания незаконным и отменил постановление o 

привлечении к административной ответственности. Как в этой связи указал 

суд, это лицо как свидетель, тем не менее, не воспользовалось правом дать 

свои объяснения в порядке, предусмотренном ст. ст. 25.6, 26.3 КоАП РФ, 

которые являлись бы доказательством по делу 1.   

Имеются и некоторые нюансы. Так, в ч. 2 ст. 29.7 КоАП РФ указано, 

что при рассмотрении дела об административном правонарушении 

заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 

                                           
1 Постановление ФАС ПО от 25.05.2006 г. по делу № А72–13122/05–9/1046. – СПС 
«Консультант плюс». 
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административном правонарушении, показания других лиц, участвующих в 

производстве по делу. Исходя из этого, можно сделать вывод, что объяснение 

– это не только сведения, сообщенные лицом, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, но и сведения, 

сообщенные представителем этого лица. А показания могут быть получены 

не только от потерпевшего или свидетеля, но и от других лиц. 

Представляется, что к числу иных лиц могут быть отнесены, например, 

понятые, эксперт и др. Возможность такого расширительного толкования 

рассматриваемых терминов допускается и формулировками п. 6 ч. 2 ст. 29.8, 

п. 8 ч. 2 ст. 30.6 КоАП РФ.  

Несмотря на привлекательность избранного законодателем подхода, не 

обошлось и без ошибок, которые, как нам представляется, имеют 

техникоюридический характер. Так, в ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ указано право 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, давать объяснения. В ч. 2 ст. 25.6 КоАП 

РФ, определяющей статус свидетеля, закреплена его обязанность давать 

показания, причем правдивые. Это полностью согласуется с указанной выше 

концепцией законодателя. Вместе с тем в ст. 25.2 КоАП РФ, посвященной 

потерпевшему, закреплено его право давать не показания, а объяснения. Хотя 

в этой же статье указывается, что потерпевший может быть опрошен по 

правилам, установленным ст. 25.6 КоАП РФ для свидетеля, от которого 

получают не объяснение, а показания. В связи с этим возникает также вопрос 

о возможности привлечения потерпевшего к ответственности за сообщенные 

им ложные сведения. Диспозиция ст. 17.9 КоАП РФ определяет, что такая 

ответственность наступает за дачу заведомо ложных показаний в качестве 

свидетеля, объяснение специалиста, заключение эксперта или заведомо 

неправильный перевод при производстве по делу об административном 

правонарушении.  

Ответ на вопрос o том, как поступить в случаях, когда потерпевший 

сообщит заведомо ложные сведения, не может быть однозначным. К 
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сожалению, даже в комментариях к КоАП РФ мы не всегда находим 

рекомендации по применению закона в рассматриваемой части 1 . На лицо 

правовая коллизия, требующая разрешения.  

Подводя итог, подчеркнем следующее. Формулируя нормы 

административного права, законодатель предпринял попытку определить 

внутриотраслевое соотношение терминов «показание» и «объяснение». В 

нормах административного права эта попытка оказалась более успешной. 

Тем не менее, содержание указанных терминов нуждается в более четком 

определении. A с учетом схожести производства по уголовному делу и по 

делу об административном правонарушении представляется желательным их 

унифицированное использование.  

3. Экспертиза.  

В административном деле заключение эксперта – это вывод o наличии 

либо отсутствии обстоятельств, имеющих значение для дела, сделанный 

экспертом в результате исследования объектов, предоставленных ему 

должностным лицом, в производстве которого находится дело, и по заданию 

этих лиц, на основе имеющихся y эксперта специальных познаний.  

Экспертиза сегодня актуальна как никогда именно потому, что в 

правоприменительной деятельности все обширнее применяются достижения 

науки в целях установления истины и обеспечения процесса доказывания.  

В условиях, когда определены огромные составы административного 

правонарушения юридического лица, имеющего отношение к 

антимонопольному, налоговому, таможенному и некоторым другим отраслям 

законодательства, роль экспертизы, которая проведена субъектом, имеющим 

необходимые научные, технические знания, знания в искусстве и ремесле 

имеют огромное значение. Экспертиза назначается как по инициативе 

субъекта административной юрисдикции так по ходатайству лица, которое 

привлечено к административной ответственности, или потерпевшего, если c 

                                           
1Ноздрачева, А.Ф. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях: учебник / А.Ф. Ноздрачева. М.: Издательство Юрайт, 2010. 980 с.  
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этими ходатайствами согласятся судья, орган, должностное лицо, 

рассматривающие дело.  

Назначение экспертизы оформляется определением, которое принято в 

установленном порядке. Определение о назначении экспертизы обязательно 

для исполнения экспертами или учреждениями, которым поручено 

проведение экспертизы.  

В определении необходимо указать:  

1) основание для проведения экспертизы;  

2) фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, 

в котором должна быть проведена экспертиза;  

3) вопросы, поставленные перед экспертом;  

4) перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта.  

Помимо этого, эксперту разъясняются его права и обязанности, о чем 

должна быть запись в определении, а также эксперт предупреждается об 

административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.   

Все вопросы, которые поставлены перед экспертом, и его заключение 

не могут выходить за пределы специальных познаний эксперта.  

До направления определения для исполнения судьей, органом, 

должностным лицом, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, входить в обязанность ознакомление с 

ним лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, и потерпевшего, разъясняются им 

права, в том числе право заявлять отвод эксперту, право просить o 

привлечении в качестве эксперта указанных ими лиц, право ставить вопросы 

для дачи на них ответов в заключение эксперта.  

В оценке реализации норм административного права следует 

согласиться с мнением М.Е. Труфанова, утверждающего, что «развитие 

института реализации норм административного права рассматривается как 
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процесс постоянного расширения и усложнения за счет пополнения 

социального и правового содержания»1.  

По мнению отдельных ученых, «экспертиза в производстве по делам об 

административных правонарушениях, как и в административном процессе в 

целом, не получила полного теоретического исследования и необходимого 

правового регулирования» 2 , поэтому по делам об административных 

правонарушениях назначение и проведение экспертизы происходит по 

аналогии с уголовно-процессуальным законодательством, где экспертиза 

является судебной.   

Из анализа норм КоАП РФ видно, что законодатель использует термин 

«экспертиза» (например, ст. 26.4 КоАП РФ), а не термин «судебная 

экспертиза», который применяется в УПК РФ и Федеральном законе от 31 

мая 2001 г. № 73–ФЗ «О государственной судебно–экспертной деятельности 

в Российской Федерации».  

Аналогичный подход в понимании экспертизы по делам об 

административных правонарушениях можно встретить в экспертной 

литературе3.  

В юридической литературе имеется и другое суждение. Так, 

Ю.И. Чернов считает, что «в производстве по делу об административном 

правонарушении заключение эксперта всегда является результатом 

несудебной экспертизы (экспертизы, осуществленной вне судопроизводства), 

даже если экспертиза была назначена судьей, рассматривающим дело об 

административном правонарушении, поскольку судья в производстве по делу 

                                           
1 Труфанов, М.Е. Теоретические вопросы применения норм административного права: 
Монография / М.Е. Труфанов. М.: Юристъ, 2005. 68 с.  
2 Пеков, А.А. Доказательства и доказывание по делам об административных 
правонарушениях: дисс…. канд. юрид. наук / А.А. Пеков. Волгоград, 2000. 160 с.  
3 Колпаков, А.Ф. О применении закона о государственной судебно- экспертной 
деятельности таможенными органами / А.Ф. Колпаков // Судебная экспертиза. 2010. № 2. 
С. 8.  
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об административном правонарушении не осуществляет правосудие, а 

выступает в качестве субъекта государственного управления»1.  

Достоверность, весомость и доказательственная сила любой 

экспертизы зависит от компетентности и степени профессионализма 

специалиста, который ее проводит. Даже если частное лицо проводит 

экспертизу по заявлению, то содержание заключения должно быть 

гарантировано не только этическими нормами, но и профессиональными 

принципами, которые приняты в экспертном сообществе. Кроме того, не 

следует забывать об ответственности эксперта за заведомо ложные выводы.    

Заключение эксперта – мнение о существовании или отсутствии 

имеющих значение для дела обстоятельств, сделанное специалистом на 

основании исследования данных, имеющихся в материалах 

административного дела.  

Стороны или другие лица, участвующие в деле, вправе заявить отвод 

эксперту, назначенному судьей или руководителем экспертного учреждения. 

При назначении экспертизы суд обязан строго соблюдать права лиц, 

участвующих в деле.  

Важным этапом процесса назначения экспертизы является определение 

объекта исследования, круга и содержания вопросов, по которым должна 

быть проведена экспертиза. О назначении экспертизы судом выносится 

определение. Законом устанавливаются требования к содержанию такого.  

В зависимости от субъекта проведения различают единоличную, 

комплексную и комиссионную экспертизы.  

Единоличной экспертизой является экспертиза, проводимая одним 

экспертом.  

Комплексная экспертиза – экспертиза, проводимая несколькими 

экспертами одновременно с использованием различных областей знания или 

с использованием различных научных направлений в пределах одной 
                                           
1 Чернов, Ю.И. Соотношение уголовного судопроизводства с процессуальной формой 
административной ответственности: дис…канд. юрид. наук / Ю.И. Чернов. Краснодар, 
2002. 150 с.  
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области знания. По результатам проведения комплексной экспертизы 

эксперты формулируют общий вывод об обстоятельствах и излагают его в 

заключении, которое подписывается всеми экспертами. Эксперты, которые 

не участвовали в формулировании общего вывода или не согласны с ним, 

подписывают только свою исследовательскую часть заключения.  

Комиссионная экспертиза – экспертиза, назначаемая судом для 

установления обстоятельств двумя или более экспертами в одной области 

знания. Комиссионные эксперты совещаются между собой и, придя к общему 

выводу, формулируют его и подписывают заключение. В случае если эксперт 

не согласен с другим экспертом или другими экспертами, он вправе дать 

отдельное заключение по всем или отдельным вопросам, вызвавшим 

разногласия.  

В зависимости от последовательности проведения различают:  

– первичную экспертизу (проводимую впервые по данному делу);  

– дополнительную экспертизу (проводимую по тому же делу, по 

которому уже ранее давалось заключение эксперта в случаях недостаточной 

ясности или неполноты этого заключения, дополнительная экспертиза может 

быть поручена другому эксперту или тому же, который проводил первичную 

экспертизу);  

– повторную экспертизу (проведение экспертизы поручается по тому 

же делу и тем же вопросам, какие уже были предметом экспертного 

исследования, но другому эксперту, повторная экспертиза назначается в 

случаях, когда у суда есть сомнения в правильности или обоснованности 

ранее данного заключения, например, из-за противоречий в заключениях 

нескольких экспертов, несоответствия выводов другим средствам 

доказывания и т.п.).  

Эксперт делает заключение только в письменной форме от своего 

имени. В заключение эксперт указывает, кем и на каком основании 

проводились исследования, их содержание, должны быть даны обоснованные 

ответы на поставленные перед экспертом вопросы и сделаны выводы.  
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Заключение эксперта не является обязательным для судьи, органа, 

должностного лица, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, однако несогласие с заключением 

эксперта должно быть мотивировано.  

4. Вещественные доказательства.   

Вещественные доказательства – это полученные уполномоченным 

государственным органом или судом c соблюдением установленного 

процессуального порядка предметы материального мира, несущие в силу 

своей связи с исследуемым событием информацию o нем. Содержанием 

вещественного доказательства будет информация, выраженная в его 

признаках, a формой сами эти признаки и протокол изъятия. Вещественные 

доказательства при необходимости  фотографируются или фиксируются 

иным установленным способом и приобщаются к делу, o чем, делается 

запись в протоколе.  

Вещественные доказательства – предметы, которые по своему 

внешнему виду, свойствам, месту нахождения или иным признакам могут 

служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для 

административного дела.  

Выделяют следующие признаки, отличающие вещественные 

доказательства от иных разновидностей средств доказывания:  

– имеющая отношение к административному делу информация 

отражается на предмете не в момент производства судебного действия, а за 

рамками административного судопроизводства;  

– в процесс отражения на предмете или документе фактических 

данных, имеющих отношение к административному делу, не вовлечено 

сознание человека1.  

Вещественные доказательства отражают информацию об имевших 

место событиях, явлениях, действиях. Отражение проявляется в изменении 

                                           
1Казина, Т.В. Понятие доказательств в производстве по делам об  административных 
правонарушениях / Т.В. Казина // Мировой судья. 2012. № 1. C. 6–8.  
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свойств предмета, его вида, отпечатков, следов, несущих определенную 

информацию о произошедшем в действительности. Доказательствами 

являются не собственно предметы, а та информация, имеющая значение для 

дела, которая может быть получена в процессе их исследования. Сам предмет 

– это источник доказательства (информации).  

Суд принимает от лиц, участвующих в деле, и истребует только те 

вещественные доказательства, которые по размерам и другим признакам и 

свойствам могут быть доставлены в суд для дальнейшего их осмотра и 

исследования, после чего вещественные доказательства хранятся в суде. 

Вещественные доказательства, которые невозможно или затруднительно 

доставить в суд, осматриваются судом на месте, подробно описываются, а в 

случае необходимости фотографируются и опечатываются. Затем эти 

доказательства хранятся по месту их нахождения или в ином определенном 

судом месте. При необходимости назначается хранитель вещественных 

доказательств, который принимает меры по сохранению вещественных 

доказательств в неизменном состоянии.  

Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, 

осматриваются и исследуются немедленно по месту их нахождения месте, о 

чем составляется протокол. После осмотра вещественные доказательства 

возвращаются лицу, представившему их для осмотра и исследования, или 

передаются организациям, которые могут их использовать по назначению. В 

последнем случае владельцу вещественных доказательств могут быть 

возвращены предметы того же рода и качества или их стоимость. О времени 

и месте осмотра и исследования таких вещественных доказательств 

извещаются лица, участвующие в деле, но их неявка не препятствует 

проведению осмотра. Общим правилом является исследование вещественных 

доказательств в судебном заседании, когда внешний вид, иные свойства и 

признаки вещественных доказательств воспринимаются судом и лицами, 

участвующими в деле, а полученная из исследования доказательств 
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информация доводится до сведения всех участников процесса и заносится в 

протокол судебного заседания.  

Вещественные доказательства, находящиеся в суде, по определению 

суда могут быть возвращены лицам, их предоставившим, после исследования 

и осмотра при соблюдении следующих условий:  

– подано соответствующее ходатайство;  

– такие доказательства не подлежат передаче иным лицам;  

– их возврат не нанесет ущерба для правильного рассмотрения и 

разрешения административного дела.  

Суду предоставлено право сохранить вещественные доказательства до 

вступления в законную силу акта, которым заканчивается рассмотрение 

административного дела.  

5. Документы.  

Огромную роль при доказывании имеют документы. В процессе 

совершенствования новейших средств регулирования, компьютерных 

возможностей, и увеличением значения документа, его форм, систематически 

возникает вопрос о понимании документа.  

Статья 1 Федерального закона  от 9 декабря 1994 № 77–ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов» закрепляет понятие документа 

законодательно. Данный закон рассматривает документ как «материальный 

носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде 

текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет 

реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для 

передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования 

и хранения» 1 . Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» рассматривает понятие «документированная информация» как 

зафиксированная на материальном носителе путем документирования 

                                           
1Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29 декабря 1994 года 
№77–ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 42. 
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информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 

или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее 

материальный носитель.  

В соответствии с положениями ст. 26.7 КоАП РФ документы являются 

одним из источников доказательств по делам об административных 

правонарушениях. Названные нормы КоАП РФ не содержат определения 

понятия документа как источника доказательств по делам об 

административных правонарушениях. Чтобы определить это специальное 

понятие, рассмотрим вначале общее понятие документа и понятие 

юридического документа.  

В юридической науке, в том числе в административно-правовой, 

применяется понятие документа, которое сформулировано в Федеральном 

законе от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации и защите 

информации». В данном законе документ рассматривается как 

зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать.  

По мнению Д.Н. Ушакова документ определяется как «письменное 

официальное удостоверение, которое свидетельствует о личности 

предъявителя» 1 . По мнению Т.Ф. Ефремовой документ следует 

рассматривать как «некую деловую бумагу, служащую подтверждением 

какого-либо факта или права на что-либо» 2 . По мнению Е.В. Додина, 

«документ представляет собой результат отражения фактов, событий, 

явлений объективной действительности и мыслительной деятельности 

человека посредством письма, графики, фотографии, звукозаписи или другим 

                                           
1Ушаков, Д.Н. Толковый словарь русского языка: учебник / Д.Н. Ушаков. М.: Оникс, 2011. 
217 с.  
2 Ефремова, Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка: учебник / Т.Ф. 
Ефремова. М.: Аст–Пресс Книга, 2012. 251 с.  
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способом на специальном материале (бумаге, фотопленке, папирусе, 

пергаменте и др.)»1.  

Имеется несколько положений, которые связаны с установлением 

документа. Документ – это объективно выраженный объект в той или иной 

форме, содержащий информацию в зафиксированном виде и иные 

реквизиты, позволяющие его идентифицировать, специально 

предназначенный для установленных целей.  

Документ является инструментом хранения и передачи различной 

информации во времени и в пространстве, подтверждением каких–либо 

данных, выполняет и ряд других функций, которые могут быть определены 

законом или иным нормативным правовым актом, а также могут быть 

определены собственником документированной информации. Вследствие 

этого документ используется не только в государственной, но и в частной 

сферах, более того, в большинстве случаев ведение документации является 

обязательным условием работы.  

В настоящее время невозможно решение ни единого 

административного дела и получение по делу правоприменительного акта 

без учета информации, которая содержится в документе. В совокупности 

такое положение выделяет документ как один из важных, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, обязательным источником 

доказательств в административном процессе. В связи с этим 

результативность и правомерность решения большей части 

административных дел обусловлены правильным умением должностного 

лица выбрать в числе значительной документации документ, который служит 

источником доказательств по делу, и кроме этого безошибочно провести 

оформление того или иного документа, а также найти необходимый список 

обязательных реквизитов.  

                                           
1Додин, Е.В. Доказательства в административном процессе: учебник / Е.В. Додин. М.: 
Юридическая литература, 2013. 144 с. 
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Для приобретения документом своего значения как источника 

информации, необходимо присутствие некоторых признаков. Юридическая 

литература гласит «к признакам относят:  

1) издание документа в пределах компетенции соответствующего 

органа либо лица;  

2) соблюдение установленной законом формы;  

3) фиксируемая в документе информация должна иметь значение 

для административного дела»1;  

4) «документы вовлекаются в производство по делам об 

административным правонарушениях путем признания их органом, 

должностным лицом, судьей, разрешающими дело, в качестве источника 

доказательств по этому делу либо путем создания органом, должностным 

лицом, судьей, возбуждающими и (или) разрешающими юридическое дело, 

нового документа»2.  

До.ку.ме.нт, яв.ля.ющ.ий.ся ис.то.чн.ик.ом до.ка.за.те.ль.ст.ва по де.ла.м об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, в от.ли.чи.е от до.ку.ме.нт.а в са.мо.м 

об.ще.м ви.де, пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й оп.ре.де.ле.нн.ый сп.ос.об, вы.по.лн.яе.мы.й в 

ус.та.но.вл.ен.но.м за.ко.но.м по.ря.дк.е и фо.рм.е, со.хр.ан.ен.ия и пе.ре.да.чи 

ин.фо.рм.ац.ии о су.ще.ст.ве.нн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о де.ла, 

ис.то.чн.ик ко.то.ро.й из.ве.ст.ен, но пр.и эт.ом са.ма ин.фо.рм.ац.ия мо.же.т бы.ть 

пр.ов.ер.ен.а. От.ли.чи.те.ль.но.й че.рт.ой да.нн.ог.о по.дх.од.а яв.ля.ет.ся от.ра.же.ни.е 

фа.кт.а, со.бы.ти.я, яв.ле.ни.я об.ъе.кт.ив.но.й де.йс.тв.ит.ел.ьн.ос.ть.ю и 

мы.сл.ит.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю че.ло.ве.ка с по.мо.щь.ю пи.се.м, гр.аф.ик.и, 

фо.то.гр.аф.ий, зв.ук.оз.ап.ис.ей ил.и ин.ым пу.те.м на ос.об.ом ма.те.ри.ал.е, чт.о да.ет 

во.зм.ож.но.ст.ь во.сп.ри.ня.ть со.де.рж.ащ.ую.ся ин.фо.рм.ац.ию. В св.яз.и с эт.им 

зн.ач.ен.ие до.ку.ме.нт.а ка.к ис.то.чн.ик.а до.ка.за.те.ль.ст.в им.ею.т ог.ро.мн.ое 

зн.ач.ен.ие дл.я ин.фо.рм.ац.ио.нн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я уп.ра.вл.ен.ия. Он.и вы.по.лн.яю.т 

                                           
1 Червонюк, В.И. Элементарные начала общей теории права: учебное пособие / В.И. 
Червонюка. М.: Колос С, 2012. 183 с.  
2Ребец, К.В. Документы как источники доказательств по делам об административных 
правонарушениях: понятие и классификация / К.В. Ребец // Юрист. 2018. № 12. С. 14–16. 
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пр.еж.де вс.ег.о пр.ав.ов.ую фу.нк.ци.ю, т.е. фу.нк.ци.ю фи.кс.ац.ии, за.кр.еп.ле.ни.я, 

из.ме.не.ни.я пр.ав.ов.ых но.рм и пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий1.  

Од.ни.м из ви.до.в до.ку.ме.нт.ов яв.ля.ют.ся юр.ид.ич.ес.ки.е до.ку.ме.нт.ы, 

ко.то.ры.е ис.по.ль.зу.ют.ся им.ен.но в пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия.х, в то.м чи.сл.е 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых.  

К чи.сл.у юр.ид.ич.ес.ки.х до.ку.ме.нт.ов в юр.ис.пр.уд.ен.ци.и от.но.ся.т 

до.ку.ме.нт.ы, во.вл.еч.ен.ны.е в пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е и им.ею.щи.е 

юр.ид.ич.ес.ко.е зн.ач.ен.ие дл.я уч.ас.тн.ик.ов пр.ав.ов.ых от.но.ше.ни.й. В эт.ом 

см.ыс.ле по.д юр.ид.ич.ес.ки.м до.ку.ме.нт.ом по.ни.ма.ет.ся со.ст.ав.ле.нн.ый в 

ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е ак.т, уд.ос.то.ве.ря.ющ.ий юр.ид.ич.ес.ки.й фа.кт, 

сл.уж.ащ.ий до.ка.за.те.ль.ст.во.м им.ею.ще.го зн.ач.ен.ие дл.я де.ла об.ст.оя.те.ль.ст.ва 

ил.и пр.ед.ос.та.вл.яю.щи.й (пр.ек.ра.ща.ющ.ий) пр.ав.о дл.я че.го-то, то ес.ть лю.бо.й 

за.фи.кс.ир.ов.ан.ны.й на ма.те.ри.ал.ьн.ом но.си.те.ле ак.т, им.ею.щи.й юр.ид.ич.ес.ку.ю 

си.лу, до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ое, пр.ав.оу.ст.ан.ав.ли.ва.ющ.ее ил.и сл.уж.еб.но.е 

зн.ач.ен.ие2.  

В ши.ро.ко.м см.ыс.ле по.д юр.ид.ич.ес.ки.м до.ку.ме.нт.ом по.ни.ма.ет.ся 

«л.юб.ой до.ку.ме.нт, ко.то.ры.й им.ее.т юр.ид.ич.ес.ко.е зн.ач.ен.ие, во.вл.еч.ен.ны.й в 

пр.оц.ес.с пр.ав.ов.ог.о ре.гу.ли.ро.ва.ни.я по.ср.ед.ст.во.м пр.ак.ти.че.ск.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ас.тн.ик.ов пр.ав.ов.ых от.но.ше.ни.й».  

Уз.ки.й см.ыс.л юр.ид.ич.ес.ко.го до.ку.ме.нт.а – эт.о то.ль.ко та.ко.й до.ку.ме.нт, 

ко.то.ры.й им.ее.т юр.ид.ич.ес.ко.е зн.ач.ен.ие, со.от.ве.тс.тв.уе.т оп.ре.де.ле.нн.ым 

тр.еб.ов.ан.ия.м и по.дг.от.ов.ле.н уч.ас.тн.ик.ам.и пр.ав.ов.ых от.но.ше.ни.й в пр.оц.ес.се 

юр.ид.ич.ес.ко.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, на.пр.им.ер пр.оц.ес.су.ал.ьн.ый до.ку.ме.нт 

(за.яв.ле.ни.е, хо.да.та.йс.тв.о, оп.ре.де.ле.ни.е, пр.от.ок.ол и т.п.)3.  

По.д юр.ид.ич.ес.ки.ми до.ку.ме.нт.ам.и, то ес.ть до.ку.ме.нт.ам.и, 

ис.по.ль.зу.ем.ым.и в пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия.х, в то.м чи.сл.е ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых, 

                                           
1Ветрова, А.А. Доказывание и доказательства в административном  процессе: автореферат 
дисс…. канд. юрид. наук / А.А. Ветрова. Москва, 2008. 22 с.  
2 Тихомиров, М.Ю. Юридическая энциклопедия: учебник / М.Ю. Тихомиров. М.: 
Тихомирова, 2013. 293 с.  
3Каргин, К.В. Юридические документы: учебник / К.В. Каргин. М.: Юристъ, 2008. 43 с.   
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сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть ка.к об.ла.да.ющ.ие, та.к и не об.ла.да.ющ.ие оп.ре.де.ле.нн.ым.и 

оф.иц.иа.ль.ны.ми ре.кв.из.ит.ам.и ма.те.ри.ал.ьн.ые но.си.те.ли ин.фо.рм.ац.ии, 

со.де.рж.ащ.ие св.ед.ен.ия, им.ею.щи.е юр.ид.ич.ес.ко.е зн.ач.ен.ие в 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия.х.  

К чи.сл.у юр.ид.ич.ес.ки.х до.ку.ме.нт.ов, вы.по.лн.яю.щи.х 

до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ую фу.нк.ци.ю, с на.ше.й то.чк.и зр.ен.ия, не.об.хо.ди.мо 

от.но.си.ть та.ки.е до.ку.ме.нт.ы, ко.то.ры.е со.де.рж.ат оп.ре.де.ле.нн.ую 

ин.фо.рм.ац.ию, им.ею.щу.ю до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ое зн.ач.ен.ие пр.и ре.ше.ни.и су.до.м 

и ин.ым юр.ис.ди.кц.ио.нн.ым ор.га.но.м ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ог.о юр.ид.ич.ес.ко.го де.ла, 

ко.то.ры.е пр.и эт.ом во.вл.еч.ен.ы в по.ря.дк.е, ус.та.но.вл.ен.но.м пр.оц.ес.су.ал.ьн.ым 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м, в со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е пр.оц.ес.су.ал.ьн.ые пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия 

в ка.че.ст.ве ис.то.чн.ик.ов до.ка.за.те.ль.ст.в.  

По мн.ен.ию Е.В. До.ди.на, «д.ок.ум.ен.т, яв.ля.ющ.ий.ся ис.то.чн.ик.ом 

до.ка.за.те.ль.ст.в в ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.оц.ес.се, в от.ли.чи.е от до.ку.ме.нт.а 

во.об.ще пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й сп.ос.об, вы.по.лн.яе.мы.й в ус.та.но.вл.ен.но.м 

за.ко.но.м по.ря.дк.е и фо.рм.е, со.хр.ан.ен.ия и пе.ре.да.чи ин.фо.рм.ац.ии о 

су.ще.ст.ве.нн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о де.ла, ис.то.чн.ик 

ко.то.ро.й из.ве.ст.ен, a са.ма ин.фо.рм.ац.ия мо.же.т бы.ть пр.ов.ер.ен.а». 

Не.ко.то.ры.ми уч.ен.ым.и в за.ви.си.мо.ст.и от ви.да фи.кс.ац.ии ин.фо.рм.ац.ии 

до.ку.ме.нт.ы, уч.ас.тв.ую.щи.е в ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.оц.ес.се, по.др.аз.де.ля.ют.ся 

на сл.ед.ую.щи.е ви.ды: а) пи.сь.ме.нн.ая фо.рм.а (ис.по.лн.ен.ие ос.ущ.ес.тв.ле.но с 

по.мо.щь.ю бу.кв);  

б) пи.кт.ог.ра.фи.че.ск.ие, (ис.по.лн.ен.ие ос.ущ.ес.тв.ле.но с по.мо.щь.ю 

ус.ло.вн.ых гр.аф.ич.ес.ки.х из.об.ра.же.ни.й – сх.ем, че.рт.еж.ей); в) 

зв.ук.од.ок.ум.ен.ты;  

г) фо.то.до.ку.ме.нт.ы;  

д) до.ку.ме.нт.ы, ко.то.ры.е вы.по.лн.ен.ы на ЭВ.М ил.и с по.мо.щь.ю 

ан.ал.ог.ич.но.й те.хн.ик.и;  

е) до.ку.ме.нт.ы, ко.то.ры.е вы.по.лн.ен.ы др.уг.им пу.те.м (ри.су.но.к, эс.ки.з, 

на.бр.ос.ок).  
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Из.ло.же.нн.ый вы.ше по.дх.од к по.ни.ма.ни.ю до.ку.ме.нт.ов ка.к ис.то.чн.ик.ов 

до.ка.за.те.ль.ст.в в юр.ид.ич.ес.ко.м, в то.м чи.сл.е в ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.оц.ес.се, 

по.лу.чи.л от.об.ра.же.ни.е и в по.ло.же.ни.ях гл.ав.ы 26 Ко.АП РФ, 

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ие во.пр.ос.ы до.ка.зы.ва.ни.я в пр.ои.зв.од.ст.ве по де.ла.м об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х, ко.то.ры.е яв.ля.ют.ся со.ст.ав.но.й 

ча.ст.ью ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.оц.ес.са.  

По.д до.ку.ме.нт.ом, ка.к ис.то.чн.ик.ом до.ка.за.те.ль.ст.ва в 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.оц.ес.се, не.об.хо.ди.мо по.ни.ма.ть об.ъе.кт.ив.но 

вы.ра.же.нн.ый в то.й ил.и ин.ой фо.рм.е об.ъе.кт, ко.то.ры.й со.зд.ан уч.ас.тн.ик.ам.и 

пр.ои.зв.од.ст.ва по да.нн.ом.у де.лу в ус.та.но.вл.ен.но.м за.ко.но.м по.ря.дк.е и с 

со.бл.юд.ен.ие.м пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х им об.яз.ат.ел.ьн.ых тр.еб.ов.ан.ий, 

со.де.рж.ащ.ий ин.фо.рм.ац.ию в за.фи.кс.ир.ов.ан.но.м ви.де и ин.ые ре.кв.из.ит.ы, 

по.зв.ол.яю.щи.е ег.о ид.ен.ти.фи.ци.ро.ва.ть, вы.ст.уп.аю.щи.й но.си.те.ле.м 

до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ой ин.фо.рм.ац.ии по ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.му пр.ав.он.ар.уш.ен.ию.  

6. По.ка.за.ни.я сп.ец.иа.ль.ны.х те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в из.ме.ри.те.ль.ны.х 

пр.иб.ор.ов, ут.ве.рж.де.нн.ых в ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е в ка.че.ст.ве ср.ед.ст.в 

из.ме.ре.ни.я, им.ею.щи.е со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е се.рт.иф.ик.ат.ы и пр.ош.ед.ши.е 

ме.тр.ол.ог.ич.ес.ку.ю пр.ов.ер.ку.  

В хо.де вы.по.лн.ен.ия пр.ои.зв.од.ст.ва по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии тр.еб.уе.тс.я ус.та.но.ви.ть, чт.о им.ел ме.ст.о фа.кт ег.о 

со.ве.рш.ен.ия, до.ка.за.ть ви.но.вн.ос.ть ко.нк.ре.тн.ог.о ли.ца в ег.о со.ве.рш.ен.ии; 

пр.и пр.ин.ят.ии по.ст.ан.ов.ле.ни.я по де.лу уч.ес.ть на.ли.чи.е от.яг.ча.ющ.их и 

см.яг.ча.ющ.их ви.ну об.ст.оя.те.ль.ст.в. Вс.е эт.и да.нн.ые во.зм.ож.но ус.та.но.ви.ть 

то.ль.ко пр.и на.ли.чи.и до.ст.ат.оч.ны.х до.ка.за.те.ль.ст.в. Ст.ат.ья 26.2 от.но.си.т к 

чи.сл.у до.ка.за.те.ль.ст.в и по.ка.за.ни.я сп.ец.иа.ль.ны.х те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в.  

Сп.ец.иа.ль.ны.е те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва – эт.о не.ко.то.ры.е из.ме.ри.те.ль.ны.е 

пр.иб.ор.ы, он.и ут.ве.рж.де.ны в ка.че.ст.ве ср.ед.ст.ва из.ме.ре.ни.я, им.ею.т 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й се.рт.иф.ик.ат, пр.ош.ли сп.ец.иа.ль.ны.е ме.тр.ол.ог.ич.ес.ки.е 

пр.ов.ер.ки. К та.ки.м из.ме.ри.те.ль.ны.м пр.иб.ор.ам от.но.ся.т ср.ед.ст.ва на.дз.ор.а за 

со.бл.юд.ен.ие.м ск.ор.ос.тн.ог.о ре.жи.ма дв.иж.ен.ия тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в, 
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ср.ед.ст.ва ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.я во.ди.те.ле.й на со.ст.оя.ни.е ал.ко.го.ль.но.го 

оп.ья.не.ни.я, пр.иб.ор.ы пр.ов.ер.ки по.дл.ин.но.ст.и до.ку.ме.нт.ов и т. п.  

Ес.ли пр.и со.ст.ав.ле.ни.и пр.от.ок.ол.а об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии бы.ло пр.им.ен.ен.о сп.ец.иа.ль.но.е те.хн.ич.ес.ко.е ср.ед.ст.во, то 

не.об.хо.ди.мо ук.аз.ат.ь на.им.ен.ов.ан.ие пр.иб.ор.а, ко.то.ры.й ис.по.ль.зо.ва.лс.я и ег.о 

по.ка.за.ни.я. Пр.и пр.им.ен.ен.ии сп.ец.иа.ль.ны.х те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, в 

пр.от.ок.ол.е об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии ук.аз.ыв.аю.тс.я 

на.им.ен.ов.ан.ие ис.по.ль.зу.ем.ог.о пр.иб.ор.а, a та.кж.е ег.о по.ка.за.ни.я.  

Ес.ли дл.я ус.та.но.вл.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия 

тр.еб.ую.тс.я сп.ец.иа.ль.ны.е те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва (из.ме.ри.те.ль.ны.е пр.иб.ор.ы), 

то на.ли.чи.е со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го се.рт.иф.ик.ат.а и ме.тр.ол.ог.ич.ес.ко.й пр.ов.ер.ки 

яв.ля.ет.ся об.яз.ат.ел.ьн.ым ус.ло.ви.ем. Эт.о из.ак.ре.пл.ено си в п. 1 ст. 26.8 Ко.АП 

РФ. Ча.ще вс.ег.о пр.об.ле.мы во.зн.ик.аю.т пр.и ис.по.ль.зо.ва.ни.и ал.ко.те.ст.ер.а. 

Ча.ще вс.ег.о, во.пр.ос o пр.ох.ож.де.ни.и ме.тр.ол.ог.ич.ес.ко.й по.ве.рк.и во.зн.ик.ае.т в 

от.но.ше.ни.и ал.ко.те.ст.ер.а.  

Пр.ак.ти.ка ос.па.ри.ва.ни.я по.ст.ан.ов.ле.ни.й об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии на ос.но.ва.ни.и то.го, чт.о пр.оц.ед.ур.а ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.я 

на со.ст.оя.ни.е ал.ко.го.ль.но.го оп.ья.не.ни.я бы.ла пр.ов.ед.ен.а с на.ру.ше.ни.ям.и, 

св.яз.ан.ны.ми с те.хн.ич.ес.ки.м ср.ед.ст.во.м из.ме.ре.ни.я, св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т o то.м, 

чт.о су.ды не.ед.ин.оо.бр.аз.но по.дх.од.ят к ре.ше.ни.ю та.ки.х сп.ор.ов1.  

Пр.оц.ед.ур.а ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.я во.ди.те.ля на со.ст.оя.ни.е 

ал.ко.го.ль.но.го оп.ья.не.ни.я бы.ла пр.ов.ед.ен.а до.лж.но.ст.ны.м ли.цо.м ГИ.БД.Д с 

на.ру.ше.ни.ям.и: не бы.ла пр.ед.ос.та.вл.ен.а ин.фо.рм.ац.ия o те.хн.ич.ес.ко.м 

ср.ед.ст.ве из.ме.ре.ни.я, це.ло.ст.но.ст.ь кл.ей.ма от.су.тс.тв.ов.ал.а, не бы.л ра.зъ.яс.не.н 

по.ря.до.к ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.я. На эт.о Ор.ло.вс.ки.й об.ла.ст.но.й су.д в 

По.ст.ан.ов.ле.ни.и от 03.09.2019 г. № 4а–168–20192 от.ве.ти.л во.ди.те.лю, чт.о эт.и 

за.яв.ле.ни.я не мо.гу.т по.вл.еч.ь от.ме.ну об.жа.лу.ем.ог.о по.ст.ан.ов.ле.ни.я, 

по.ск.ол.ьк.у пр.и со.ст.ав.ле.ни.и пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых до.ку.ме.нт.ов по де.лу об 
                                           
1Егоров, В. На поверку становись / В. Егоров // ЭЖ-Юрист. 2014. № 6. С. 16. 
2Постановление Орловского областного суда от 03 сентября 2013 г. по делу № 4а– 168–
2013. – СПС «Консультант плюс».  
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ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии он на ук.аз.ан.ны.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва не 

сс.ыл.ал.ся и вс.е пр.от.ок.ол.ы по.дп.ис.ал бе.з ка.ки.х–.ли.бо за.ме.ча.ни.й. Во.т и 

ос.та.ло.сь на.де.ят.ьс.я на пр.ос.ро.че.нн.ую по.ве.рк.у ал.ко.те.ст.ер.а. Од.на.ко в 

ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.м де.ле в ак.те ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.я бы.ли ук.аз.ан.ы мо.де.ль, 

за.во.дс.ко.й но.ме.р пр.иб.ор.а, с пр.им.ен.ен.ие.м ко.то.ро.го пр.ов.од.ил.ос.ь 

ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.е, и да.та ег.о по.сл.ед.не.й по.ве.рк.и. На эт.ом ос.но.ва.ни.и 

во.ди.те.ль ос.та.лс.я бе.з во.ди.те.ль.ск.ог.о уд.ос.то.ве.ре.ни.я на по.лт.ор.а го.да.  

Ра.сс.ма.тр.ив.ая де.ло, ми.ро.во.й су.дь.я не пр.ов.ер.ил об.ст.оя.те.ль.ст.ва 

от.но.си.те.ль.но ис.по.ль.зо.ва.ни.я те.хн.ич.ес.ко.го ср.ед.ст.ва из.ме.ре.ни.я, 

до.ку.ме.нт.ац.ия на пр.иб.ор не ис.тр.еб.ов.ал.ась, ин.сп.ек.то.р ДП.С, пр.ов.од.ив.ши.й 

ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.е, по да.нн.ом.у во.пр.ос.у в су.де.бн.ом за.се.да.ни.и не 

до.пр.ош.ен. Су.д пр.ои.гн.ор.ир.ов.ал то.т фа.кт, чт.о с да.ты по.сл.ед.не.й по.ве.рк.и 

пр.иб.ор.а из.ме.ре.ни.я пр.ош.ло бо.ль.ше го.да, чт.о не со.от.ве.тс.тв.уе.т 

тр.еб.ов.ан.ия.м за.ко.но.да.те.ль.ст.ва.  

Не.об.хо.ди.мо за.ме.ти.ть, юр.ис.ты в су.де ис.пр.ав.но тр.еб.ую.т до.ка.за.ть 

на.ли.чи.е по.ве.рк.и из.ме.ри.те.ль.ны.х пр.иб.ор.ов, а со.тр.уд.ни.ки ГИ.БД.Д не 

вс.ег.да ее де.ла.ют.  

Не от.ли.ча.ют.ся до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ть.ю и мн.ог.ие на.ши гр.аж.да.не, 

им.ею.щи.е у се.бя до.ма ра.зл.ич.ны.е пр.иб.ор.ы уч.ет.а. А ве.дь он.и та.кж.е 

тр.еб.ую.т пр.ов.ед.ен.ия пе.ри.од.ич.ес.ко.й по.ве.рк.и.  

Та.к, гр.аж.да.нк.а Ш., яв.ля.яс.ь по.тр.еб.ит.ел.ем ко.мм.ун.ал.ьн.ых ус.лу.г, 

пл.ат.еж.и по оп.ла.те за го.ря.че.е и хо.ло.дн.ое во.до.сн.аб.же.ни.е до ян.ва.ря 2014 

го.да пр.ои.зв.од.ил.а ис.хо.дя из по.ка.за.ни.й пр.иб.ор.ов уч.ет.а, ус.та.но.вл.ен.ны.х в 

ее кв.ар.ти.ре в 2007 го.ду. Не.ож.ид.ан.но за ян.ва.рь и фе.вр.ал.ь 2014 го.да 

уп.ра.вл.яю.ща.я ко.мп.ан.ия вы.ст.ав.ил.а ей сч.ет.а на оп.ла.ту ко.мм.ун.ал.ьн.ых 

ус.лу.г по.тр.еб.ле.ни.я го.ря.че.й и хо.ло.дн.ой во.ды по но.рм.ат.ив.у, бе.з уч.ет.а 

по.ка.за.ни.й сч.ет.чи.ко.в, не.см.от.ря на то чт.о по.ка.за.ни.я по.тр.еб.ле.ни.я бы.ли 

пр.ед.ст.ав.ле.ны до.мо.уп.ра.вл.яю.щей ко.мп.ан.ии св.ое.вр.ем.ен.но. Ш. об.жа.ло.ва.ла 

эт.и де.йс.тв.ия в су.де.  
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Су.д ус.та.но.ви.л, чт.о в со.от.ве.тс.тв.ии с п. 1 ст. 13 За.ко.на № 102-ФЗ 

ср.ед.ст.ва из.ме.ре.ни.я по.дл.еж.ат в пр.оц.ес.се эк.сп.лу.ат.ац.ии пе.ри.од.ич.ес.ко.й 

по.ве.рк.е.  

Приказом Го.сс.та.нд.ар.та РФ от 18.07.1994 № 125 ут.ве.рж.де.н Порядок 

пр.ов.ед.ен.ия по.ве.рк.и ср.ед.ст.в из.ме.ре.ни.я.  

Ус.та.но.вл.ен.ны.е Ш. пр.иб.ор.ы уч.ет.а до.лж.ны бы.ли пр.ох.од.ит.ь 

пе.ри.од.ич.ес.ку.ю по.ве.рк.у дл.я сч.ет.чи.ка го.ря.че.го во.до.сн.аб.же.ни.я че.ре.з 

че.ты.ре го.да, а хо.ло.дн.ог.о - че.ре.з ше.ст.ь ле.т. Со.гл.ас.но п. 3.1 на.зв.ан.но.го 

По.ря.дк.а фи.зи.че.ск.ие ли.ца, ис.по.ль.зу.ющ.ие ср.ед.ст.ва из.ме.ре.ни.й в це.ля.х 

эк.сп.лу.ат.ац.ии, об.яз.ан.ы св.ое.вр.ем.ен.но пр.ед.ст.ав.ля.ть их на по.ве.рк.у. Су.д 

ус.та.но.ви.л, чт.о та.ки.е со.бы.ти.я на.ст.уп.ил.и в ма.рт.е 2011-го и в ма.рт.е 2013 

го.да. Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, уп.ра.вл.яю.ща.я ко.мп.ан.ия бы.ла вп.ра.ве пр.ет.ен.до.ва.ть 

на вы.ст.ав.ле.ни.е кв.ит.ан.ци.й в ра.сч.ет.но.м по.ря.дк.е за ра.сч.ет.ны.е пе.ри.од.ы.  

На эт.ом ос.но.ва.ни.и Ни.же.го.ро.дс.ки.й об.ла.ст.но.й су.д Апелляционным 

определением от 02.07.2014 № 33-5794 от.ка.за.л Ш. в ис.ке.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, к сп.ец.иа.ль.ны.м те.хн.ич.ес.ки.м ср.ед.ст.ва.м от.но.ся.тс.я 

из.ме.ри.те.ль.ны.е пр.иб.ор.ы, ут.ве.рж.де.нн.ые в ка.че.ст.ве ср.ед.ст.ва из.ме.ре.ни.я, 

им.ею.щи.е со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е се.рт.иф.ик.ат.ы и пр.ош.ед.ши.е сп.ец.иа.ль.ну.ю 

ме.тр.ол.ог.ич.ес.ку.ю по.ве.рк.у.  

К та.ки.м из.ме.ри.те.ль.ны.м пр.иб.ор.ам от.но.ся.тс.я ср.ед.ст.ва на.дз.ор.а за 

со.бл.юд.ен.ие.м ск.ор.ос.тн.ог.о ре.жи.ма дв.иж.ен.ия тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в, 

ср.ед.ст.ва ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.я во.ди.те.ле.й на со.ст.оя.ни.е ал.ко.го.ль.но.го 

оп.ья.не.ни.я, пр.иб.ор.ы пр.ов.ер.ки по.дл.ин.но.ст.и до.ку.ме.нт.ов и т. п. Пр.и 

пр.им.ен.ен.ии сп.ец.иа.ль.ны.х те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, в пр.от.ок.ол.е об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии ук.аз.ыв.аю.тс.я на.им.ен.ов.ан.ие 

ис.по.ль.зу.ем.ог.о пр.иб.ор.а, a та.кж.е ег.о по.ка.за.ни.я. В сл.уч.ае фи.кс.ац.ии 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия ра.бо.та.ющ.им.и в ав.то.ма.ти.че.ск.ом 

ре.жи.ме сп.ец.иа.ль.ны.ми те.хн.ич.ес.ки.ми ср.ед.ст.ва.ми, им.ею.щи.ми фу.нк.ци.и 

фо.то.– и ки.но.съ.ем.ки, ви.де.оз.ап.ис.и, их по.ка.за.ни.я от.ра.жа.ют.ся в 

по.ст.ан.ов.ле.ни.и по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, 
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вы.но.си.мо.м бе.з уч.ас.ти.я ли.ца, в от.но.ше.ни.и ко.то.ро.го во.зб.уж.де.но де.ло об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии.  

 

1.3 Пр.ед.ме.т до.ка.зы.ва.ния 

 
Пр.и из.уч.ен.ии лю.бо.го де.ла ва.жн.ым.и ус.ло.ви.ям.и яв.ля.ют.ся 

св.ой.ст.ве.нн.ые то.ль.ко эт.ом.у де.лу ус.ло.ви.я. В то же вр.ем.я вс.е 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ые пр.ав.он.ар.уш.ен.ия ка.к пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.ян.ия и ка.жд.ое 

от.де.ль.но.е пр.ав.он.ар.уш.ен.ие со.де.рж.ат те же ос.но.вн.ые юр.ид.ич.ес.ки.е 

эл.ем.ен.ты, чт.о и ин.ые пр.ав.он.ар.уш.ен.ия. Об.щи.е, на.иб.ол.ее ти.пи.чн.ые 

пр.оя.вл.ен.ия дл.я ка.жд.ог.о ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия 

оп.ре.де.ля.ют.ся че.ре.з пр.ед.ме.т до.ка.зы.ва.ни.я. Пр.ав.ил.ьн.ое оп.ре.де.ле.ни.е 

до.ка.зы.ва.ни.я га.ра.нт.ир.уе.т от не.по.лн.ог.о, по.ве.рх.но.ст.но.го пр.ов.ед.ен.ия 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о ра.сс.ле.до.ва.ни.я, пр.еп.ят.ст.ву.ет за.гр.ом.ож.де.ни.ю де.ла 

из.ли.шн.им.и до.ка.за.те.ль.ст.ва.ми1. Об.ст.оя.те.ль.ст.ва, по.дл.еж.ащ.ие вы.яс.не.ни.ю 

по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии.  

По де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии вы.яс.не.ни.ю 

по.дл.еж.ат:  

1. На.ли.чи.е со.бы.ти.я ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.   

В ка.жд.ом де.ле ме.то.до.м до.ка.зы.ва.ни.я ну.жн.о ус.та.на.вл.ив.ат.ь фа.кт  

пр.ои.зо.ше.дш.его со.бы.ти.я ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия. 

Не.об.хо.ди.мо вы.яс.ни.ть, чт.о за ко.нк.ре.тн.ое де.йс.тв.ие (ли.бо бе.зд.ей.ст.ви.е), 

ко.то.ро.е но.си.т пр.от.ив.оп.ра.вн.ый ха.ра.кт.ер, бы.ло со.ве.рш.ен.о. По.ми.мо 

на.ли.чи.я со.бы.ти.я ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия ва.жн.ой за.да.че.й 

яв.ля.ет.ся ус.та.но.вл.ен.ие вр.ем.ен.и, ме.ст.а, сп.ос.об.а. Вс.е эт.и фа.кт.ор.ы им.ею.т 

ва.жн.ое зн.ач.ен.ие дл.я де.ла.   

Ус.та.но.вл.ен.ие вр.ем.ен.и со.ве.рш.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия не.об.хо.ди.мо дл.я то.го, чт.об.ы ох.ар.ак.те.ри.зо.ва.ть во.зр.ас.т 

                                           
1 Додин, Е.В. Доказывание и доказательства в правоприменительной деятельности: 
учебник / Е.В. Додин. М.: Юридическая литература, 2013. 54 с.  
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пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я, чт.об.ы оп.ре.де.ли.ть де.йс.тв.ие за.ко.на во вр.ем.ен.и и 

пр.ос.тр.ан.ст.ве, а ус.та.но.вл.ен.ие ме.ст.а не.об.хо.ди.мо дл.я оп.ре.де.ле.ни.я 

по.дв.ед.ом.ст.ве.нн.ос.ти и по.дс.уд.но.ст.и де.ла об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии.  

Сп.ос.об со.ве.рш.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, т. е. 

со.де.рж.ан.ие и по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ть де.йс.тв.ий дл.я до.ст.иж.ен.ия 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ог.о ре.зу.ль.та.та, та.кж.е яв.ля.ет.ся об.яз.ат.ел.ьн.ым пр.из.на.ко.м дл.я 

мн.ог.их со.ст.ав.ов. Ес.ли сп.ос.об не вл.ия.ет на кв.ал.иф.ик.ац.ию 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, он мо.же.т им.ет.ь ор.ие.нт.ир.ую.ще.е 

зн.ач.ен.ие пр.и вы.бо.ре ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о на.ка.за.ни.я.   

2. Ли.цо, со.ве.рш.ив.ше.е пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.йс.тв.ия (бе.зд.ей.ст.ви.е), за 

ко.то.ры.е на.ст.оя.щи.м Ко.де.кс.ом ил.и за.ко.но.м су.бъ.ек.та Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и пр.ед.ус.мо.тр.ен.а ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ая от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь.  

В пр.оц.ес.се пр.ои.зв.од.ст.ва по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я фи.зи.че.ск.ое ли.цо ли.бо юр.ид.ич.ес.ко.е 

со.ве.рш.ил.о пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.йс.тв.ия (бе.зд.ей.ст.ви.е), за ко.то.ры.е Ко.АП ил.и 

за.ко.но.м су.бъ.ек.та РФ пр.ед.ус.мо.тр.ен.а ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ая от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь.  

Де.ес.по.со.бн.ые гр.аж.да.не, до.ст.иг.ши.е 16-ле.тн.ег.о во.зр.ас.та, от.но.ся.тс.я 

к фи.зи.че.ск.им ли.ца.м, пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.йс.тв.ия (бе.зд.ей.ст.ви.я) ко.то.ры.х 

мо.гу.т бы.ть кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.ы ка.к ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ые пр.ав.он.ар.уш.ен.ия. В 

чи.сл.е фи.зи.че.ск.их ли.ц вы.де.ля.ют.ся ос.об.ые их ка.те.го.ри.и 

(не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.ие; до.лж.но.ст.ны.е ли.ца; во.ен.но.сл.уж.ащ.ие и ин.ые ли.ца, 

на ко.то.ры.х ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся ди.сц.ип.ли.на.рн.ые ус.та.вы; ин.ос.тр.ан.ны.е 

гр.аж.да.не и ли.ца бе.з гр.аж.да.нс.тв.а; ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.и).  

Юр.ид.ич.ес.ки.ми ли.ца.ми пр.из.на.ют.ся ор.га.ни.за.ци.и, им.ею.щи.е 

об.ос.об.ле.нн.ое им.ущ.ес.тв.о и от.ве.ча.ющ.ие им по св.ои.м об.яз.ат.ел.ьс.тв.ам, 

юр.ид.ич.ес.ко.е ли.цо мо.же.т от св.ое.го им.ен.и пр.ио.бр.ет.ат.ь и ос.ущ.ес.тв.ля.ть 
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гр.аж.да.нс.ки.е пр.ав.а и не.ст.и гр.аж.да.нс.ки.е об.яз.ан.но.ст.и, бы.ть ис.тц.ом и 

от.ве.тч.ик.ом в су.де1. 

3. Ви.но.вн.ос.ть ли.ца в со.ве.рш.ен.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.  

Пр.и со.ве.рш.ен.ии лю.бо.го ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия 

во.зн.ик.ае.т не.об.хо.ди.мо.ст.ь, пр.еж.де вс.ег.о, ус.та.но.ви.ть ви.но.вн.ос.ть ли.ца в 

со.ве.рш.ен.ии да.нн.ог.о де.ян.ия.   

Чт.о ка.са.ет.ся фи.зи.че.ск.ог.о ли.ца, то не.об.хо.ди.мо ус.та.но.ви.ть, 

ум.ыш.ле.нн.о ил.и по не.ос.то.ро.жн.ос.ти бы.ло со.ве.рш.ен.о пр.от.ив.оп.ра.вн.ое 

де.йс.тв.ие ил.и бе.зд.ей.ст.ви.е. В от.но.ше.ни.и же юр.ид.ич.ес.ко.го ли.ца, то в 

да.нн.ом сл.уч.ае он.о бу.де.т пр.из.на.но ви.но.вн.ым, ес.ли бу.де.т вы.яс.не.но, 

им.ел.ас.ь ли во.зм.ож.но.ст.ь дл.я со.бл.юд.ен.ия со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х пр.ав.ил и 

но.рм, но да.нн.ое ли.цо не пр.ин.ял.о вс.е во.зм.ож.ны.е ме.ры по их со.бл.юд.ен.ию.   

4. Об.ст.оя.те.ль.ст.ва, см.яг.ча.ющ.ие ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь и об.ст.оя.те.ль.ст.ва, от.яг.ча.ющ.ие ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь.  

Пр.и со.ве.рш.ен.ии лю.бо.го ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия 

во.зн.ик.ае.т не.об.хо.ди.мо.ст.ь ус.та.но.ви.ть ка.к см.яг.ча.ющ.ие, та.к и от.яг.ча.ющ.ие 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва по да.нн.ом.у де.лу.  Вс.е он.и об.яз.ат.ел.ьн.о до.лж.ны бы.ть 

до.ка.за.ны не.за.ви.си.мо от то.го, хо.да.та.йс.тв.уе.т ли кт.о-ли.бо об их вы.яс.не.ни.и.                

До.ка.зы.ва.ни.е об.ст.оя.те.ль.ст.в, от.яг.ча.ющ.их ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся ещ.е на ст.ад.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

ра.сс.ле.до.ва.ни.я, в пр.от.ив.но.м сл.уч.ае он.и не мо.гу.т уч.ит.ыв.ат.ьс.я пр.и 

на.зн.ач.ен.ии на.ка.за.ни.я.  

Об.ст.оя.те.ль.ст.ва.ми, см.яг.ча.ющ.им.и ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, пр.из.на.ют.ся:  

1) ра.ск.ая.ни.е, не.об.хо.ди.мо та.кж.е уч.ес.ть и  об.ъя.сн.ен.ие  пр.ич.ин.ы, 

мо.ти.в пр.ав.он.ар.уш.ен.ия;   
                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 9.03.2021 №33-ФЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 1994. № 32–48. 
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2) до.бр.ов.ол.ьн.ое со.об.ще.ни.е o со.ве.рш.ен.но.м пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, в 

да.нн.ом сл.уч.ае ре.чь ид.ет о со.об.ще.ни.и до  на.ча.ла пр.ои.зв.од.ст.ва по де.лу и 

не по.д да.вл.ен.ие.м ул.ик;  

3) пр.ед.от.вр.ащ.ен.ие вр.ед.ны.х по.сл.ед.ст.ви.й, ка.к пр.ав.ил.о, эт.о 

до.бр.ов.ол.ьн.ое во.зм.ещ.ен.ие ущ.ер.ба, ча.ще вс.ег.о, ср.аз.у же по.сл.е 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия;  

4) об.ст.оя.те.ль.ст.ва, не.об.хо.ди.мо уч.ит.ыв.ат.ь со.ве.рш.ен.но ли 

пр.ес.ту.пл.ен.ие в со.ст.оя.ни.и аф.фе.кт.а ил.и пр.и ст.еч.ен.ии тя.же.лы.х ли.чн.ых ил.и 

се.ме.йн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в;  

5) во.зр.ас.т, в да.нн.ом сл.уч.ае со.ве.рш.ен.но.ле.тн.ий он ли.бо не.т;   

6) со.ве.рш.ен.ие ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия бе.ре.ме.нн.ой 

же.нщ.ин.ой ил.и же.нщ.ин.ой им.ею.ще.й ма.ло.ле.тн.ег.о ре.бе.нк.а до 14 ле.т.  

Су.дь.я, ор.га.н, до.лж.но.ст.но.е ли.цо, ко.то.ро.е ра.сс.ма.тр.ив.ае.т де.ло об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, мо.гу.т пр.из.на.ть см.яг.ча.ющ.ие 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва, не ук.аз.ан.ны.е в Ко.АП РФ ил.и в за.ко.на.х су.бъ.ек.то.в РФ об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х. На пр.ак.ти.ке к та.ки.м 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.м от.но.ся.т во.зр.ас.т, со.ст.оя.ни.е зд.ор.ов.ья, ин.ва.ли.дн.ос.ть, 

по.ло.жи.те.ль.но.е по.ве.де.ни.е в бы.ту, на.ли.чи.е на по.пе.че.ни.и ви.но.вн.ог.о 

бо.ль.ны.х, пр.ес.та.ре.лы.х чл.ен.ов се.мь.и и др.  

За.ча.ст.ую пр.ис.ут.ст.ву.ют и ин.ые об.ст.оя.те.ль.ст.ва, ко.то.ры.е мо.жн.о 

ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь ка.к см.яг.ча.ющ.ие ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за 

со.ве.рш.ен.ие от.де.ль.ны.х ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ий.   

5. Ха.ра.кт.ер и ра.зм.ер ущ.ер.ба, пр.ич.ин.ен.но.го ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ым 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ие.м.  

До.ка.зы.ва.ни.е ха.ра.кт.ер.а и ра.зм.ер.а вр.ед.а, пр.ич.ин.ен.но.го 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ым пр.ав.он.ар.уш.ен.ие.м, по.дл.еж.ит вы.яс.не.ни.ю дл.я 

пр.ав.ил.ьн.ой кв.ал.иф.ик.ац.ии де.ян.ия, об.ес.пе.че.ни.я ин.те.ре.со.в по.те.рп.ев.ши.х, 

пр.ин.ят.ия ме.р к ус.тр.ан.ен.ию, в пр.ед.ел.ах во.зм.ож.но.го, пр.ич.ин.ен.но.го 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ым пр.ав.он.ар.уш.ен.ие.м ущ.ер.ба. Ха.ра.кт.ер ущ.ер.ба мо.жн.о 

по.др.аз.де.ли.ть на:  
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– им.ущ.ес.тв.ен.ны.й – по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.му ин.ым.и уп.ол.но.мо.че.нн.ым.и ор.га.но.м 

ил.и до.лж.но.ст.ны.м ли.цо.м, сп.ор о во.зм.ещ.ен.ии им.ущ.ес.тв.ен.но.го ущ.ер.ба 

ра.зр.еш.ае.тс.я су.до.м в по.ря.дк.е гр.аж.да.нс.ко.го су.до.пр.ои.зв.од.ст.ва;  

– мо.ра.ль.ны.й – сп.ор.ы o во.зм.ещ.ен.ии мо.ра.ль.но.го вр.ед.а, 

пр.ич.ин.ен.но.го ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ым пр.ав.он.ар.уш.ен.ие.м, ра.сс.ма.тр.ив.аю.тс.я 

су.до.м в по.ря.дк.е гр.аж.да.нс.ко.го су.до.пр.ои.зв.од.ст.ва.   

6. Об.ст.оя.те.ль.ст.ва, ис.кл.юч.аю.щи.е пр.ои.зв.од.ст.во по де.лу об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии.  

Пр.ои.зв.од.ст.во по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии не 

мо.же.т бы.ть на.ча.то, а на.ча.то.е пр.ои.зв.од.ст.во по.дл.еж.ит пр.ек.ра.ще.ни.ю пр.и 

на.ли.чи.и хо.тя бы од.но.го из сл.ед.ую.щи.х об.ст.оя.те.ль.ст.в:  

– от.су.тс.тв.ие со.бы.ти.я ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия;  

– от.су.тс.тв.ие со.ст.ав.а ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, в то.м 

чи.сл.е не.до.ст.иж.ен.ие фи.зи.че.ск.им ли.цо.м на мо.ме.нт со.ве.рш.ен.ия 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий (бе.зд.ей.ст.ви.я) ил.и не.вм.ен.яе.мо.ст.ь фи.зи.че.ск.ог.о 

ли.ца, со.ве.рш.ив.ше.го пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.йс.тв.ия (бе.зд.ей.ст.ви.е);  

– де.йс.тв.ия ли.ца в со.ст.оя.ни.и кр.ай.не.й не.об.хо.ди.мо.ст.и;  

– и.зд.ан.ие ак.та ам.ни.ст.ии, ес.ли та.ко.й ак.т ус.тр.ан.яе.т пр.им.ен.ен.ие 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о на.ка.за.ни.я;  

– от.ме.на за.ко.на, ус.та.но.ви.вш.ег.о ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь;  

– и.ст.еч.ен.ие ср.ок.ов да.вн.ос.ти пр.ив.ле.че.ни.я к ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и;  

– на.ли.чи.е по од.но.му и то.му же фа.кт.у со.ве.рш.ен.ия пр.от.ив.оп.ра.вн.ых 

де.йс.тв.ий (бе.зд.ей.ст.ви.я) ли.цо.м, в от.но.ше.ни.и ко.то.ро.го ве.де.тс.я 

пр.ои.зв.од.ст.во по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, 

по.ст.ан.ов.ле.ни.я o на.зн.ач.ен.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о на.ка.за.ни.я, ли.бо 

по.ст.ан.ов.ле.ни.я о пр.ек.ра.ще.ни.и пр.ои.зв.од.ст.ва по де.лу об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии;  
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– см.ер.ть фи.зи.че.ск.ог.о ли.ца, в от.но.ше.ни.и ко.то.ро.го ве.де.тс.я 

пр.ои.зв.од.ст.во по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии.  

В сл.уч.ае вы.яв.ле.ни.я ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, 

св.яз.ан.но.го с уп.ра.вл.ен.ие.м тр.ан.сп.ор.тн.ым ср.ед.ст.во.м фи.зи.че.ск.им ли.цо.м, 

не до.ст.иг.ши.м на мо.ме.нт со.ве.рш.ен.ия пр.от.ив.оп.ра.вн.ог.о де.йс.тв.ия во.зр.ас.та, 

дл.я пр.ив.ле.че.ни.я к ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, пр.ои.зв.од.ст.во по 

де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии пр.ек.ра.ща.ет.ся по.сл.е 

пр.им.ен.ен.ия ме.р об.ес.пе.че.ни.я пр.ои.зв.од.ст.ва по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, не.об.хо.ди.мы.х дл.я пр.ес.еч.ен.ия со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ог.о де.йс.тв.ия.  

7. Ин.ые об.ст.оя.те.ль.ст.ва, им.ею.щи.е зн.ач.ен.ие дл.я пр.ав.ил.ьн.ог.о 

ра.зр.еш.ен.ия де.ла, а та.кж.е пр.ич.ин.ы и ус.ло.ви.я со.ве.рш.ен.ия 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.  

По.дв.од.я ит.ог, от.ме.тим чт.о, пе.ре.че.нь об.ст.оя.те.ль.ст.в, по.дл.еж.ащ.их 

до.ка.зы.ва.ни.ю и им.ею.щи.х зн.ач.ен.ие дл.я пр.ав.ил.ьн.ог.о ра.зр.еш.ен.ия де.ла, не 

яв.ля.ет.ся ис.че.рп.ыв.аю.щи.м, та.к ка.к дл.я ка.жд.ог.о де.ла су.ще.ст.ве.нн.ым.и 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.ми бу.ду.т то.ль.ко ем.у пр.ис.ущ.ие об.ст.оя.те.ль.ст.ва. Та.к, пр.и 

на.зн.ач.ен.ии на.ка.за.ни.я мо.же.т уч.ит.ыв.ат.ьс.я им.ущ.ес.тв.ен.но.е по.ло.же.ни.е 

ли.ца. По.дл.еж.ат до.ка.зы.ва.ни.ю пр.ич.ин.ы и ус.ло.ви.я со.ве.рш.ен.ия 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия в це.ля.х пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий. Эт.от эл.ем.ен.т не яв.ля.ет.ся об.яз.ат.ел.ьн.ым, по.ск.ол.ьк.у не 

вл.ия.ет на су.дь.бу ли.ца, пр.ив.ле.ка.ем.ог.о к от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и.  

 

1.4 Пр.ед.елы до.ка.зы.ва.ния 

 
Кр.ом.е те.рм.ин.а «п.ре.дм.ет до.ка.зы.ва.ни.я» ещ.е им.ее.тс.я по.ня.ти.е 

«п.ре.де.лы до.ка.зы.ва.ни.я». Эт.и по.ня.ти.я вз.аи.мо.св.яз.ан.ы ме.жд.у со.бо.й, 

те.рм.ин «п.ре.де.лы до.ка.зы.ва.ни.я» в на.уч.но.й ли.те.ра.ту.ре ра.сс.ма.тр.ив.ае.тс.я 

ка.к: 
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– гр.ан.иц.ы до.ка.зы.ва.ни.я, он.и вы.ра.жа.ют тщ.ат.ел.ьн.ос.ть ис.сл.ед.уе.мы.х 

по де.лу ве.рс.ий, по.лн.от.у пр.ов.ер.ки об.ст.оя.те.ль.ст.в, а та.кж.е об.ъе.м 

до.ка.за.те.ль.ст.в, ко.то.ры.е не.об.хо.ди.мы дл.я по.ст.иж.ен.ия пр.ед.ме.та 

до.ка.зы.ва.ни.я и об.ос.но.ва.ни.я вы.во.до.в по де.лу;   

– об.ъе.м до.ка.за.те.ль.ст.в и не.об.хо.ди.мы.х дл.я их по.лу.че.ни.я 

сл.ед.ст.ве.нн.ых и су.де.бн.ых де.йс.тв.ий, об.ес.пе.чи.ва.ющ.их по.лн.ое, 

вс.ес.то.ро.нн.ее и об.ъе.кт.ив.но.е ус.та.но.вл.ен.ие вс.ех ко.мп.он.ен.то.в пр.ед.ме.та 

до.ка.зы.ва.ни.я по ка.жд.ом.у ко.нк.ре.тн.ом.у уг.ол.ов.но.му де.лу;  

– со.во.ку.пн.ос.ть до.ка.за.те.ль.ст.в, ко.то.ра.я не.об.хо.ди.ма и до.ст.ат.оч.на 

дл.я ус.та.но.вл.ен.ия об.ст.оя.те.ль.ст.в, об.ра.зу.ющ.их пр.ед.ме.т до.ка.зы.ва.ния 1:  

На.ст.оя.щи.й ха.ра.кт.ер из.уч.ае.мо.го те.рм.ин.а им.ее.т в бо.ль.ше.й ст.еп.ен.и 

оц.ен.оч.ны.й ха.ра.кт.ер, в от.ли.чи.е от пр.ед.ме.та до.ка.зы.ва.ни.я на.по.лн.ит.ь ег.о 

со.де.рж.ан.ие не.ки.ми фо.рм.ал.ьн.ым.и по.ло.же.ни.ям.и, за.кр.еп.ив их в 

де.йс.тв.ую.ще.м ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом за.ко.но.да.те.ль.ст.ве ни в са.мо.м об.ще.м 

ви.де, ни в от.но.ше.ни.и ко.нк.ре.тн.ог.о со.ст.ав.а не.во.зм.ож.но. Су.ще.ст.ву.ет 

ве.ро.ят.но.ст.ь со.зд.ат.ь оп.ре.де.ле.нн.ую си.ст.ем.у пр.ав.ил ил.и пр.ин.ци.по.в, чт.об.ы 

ли.цо, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ее пр.ои.зв.од.ст.во по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, им.ел.о во.зм.ож.но.ст.ь оп.ре.де.ли.ть пр.ед.ел.ы до.ка.зы.ва.ни.я 

по не.му.    

Ра.зр.аб.от.ан.ны.е пр.ав.ил.а ил.и пр.ин.ци.пы по.зв.ол.ят.ь пр.ои.зв.од.ит.ь 

оц.ен.оч.ны.й ха.ра.кт.ер вс.ей ин.фо.рм.ац.ии, по.лу.че.нн.ой в пр.оц.ес.се 

до.ка.зы.ва.ни.я.  

В со.от.ве.тс.тв.ии, с эт.им.и пр.ав.ил.ам.и ил.и пр.ин.ци.па.ми мо.же.т 

пр.ои.зв.од.ит.ьс.я оц.ен.ка вс.ег.о об.ъе.ма по.лу.че.нн.ой до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ой 

ин.фо.рм.ац.ии, не.об.хо.ди.мо.й дл.я ус.та.но.вл.ен.ия об.ст.оя.те.ль.ст.в, вх.од.ящ.их в 

пр.ед.ме.т до.ка.зы.ва.ни.я по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии:  

– об.ст.оя.те.ль.ст.ва, до.лж.ны бы.ть, по.дт.ве.рж.де.ны со.во.ку.пн.ос.ть.ю 

до.ка.за.те.ль.ст.в; со.во.ку.пн.ос.ть до.ка.за.те.ль.ст.в до.лж.на яв.ля.ть.ся 
                                           
1Нобель, А.Р. Достоверность как обязательный признак доказательств, используемых в 
административно-юрисдикционном процессе / А.Р. Нобель // Административное и 
муниципальное право. 2014. № 6. С. 569–573.  
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не.об.хо.ди.мо.й и до.ст.ат.оч.но.й, пр.и эт.ом ка.жд.ое из до.ка.за.те.ль.ст.в до.лж.но 

бы.ть ис.сл.ед.ов.ан.о по.лн.о, вс.ес.то.ро.нн.е и об.ъе.кт.ив.но;  

– не.об.хо.ди.мо.ст.ь и до.ст.ат.оч.но.ст.ь со.во.ку.пн.ос.ти до.ка.за.те.ль.ст.в 

по.др.аз.ум.ев.ае.т ед.ин.ст.во ка.че.ст.ве.нн.ых и ко.ли.че.ст.ве.нн.ых ха.ра.кт.ер.ис.ти.к 

со.бр.ан.ны.х по де.лу до.ка.за.те.ль.ст.в, по.д ко.то.ры.ми со.от.ве.тс.тв.ен.но 

по.ни.ма.ют.ся вы.яс.не.ни.е вс.ех об.ст.оя.те.ль.ст.в, вх.од.ящ.их в пр.ед.ме.т 

до.ка.зы.ва.ни.я и та.ко.й их на.бо.р, ко.то.ры.й до.по.лн.яе.т и об.ус.ла.вл.ив.ае.т др.уг 

др.уг.а.  

Пр.ед.ел.ам.и до.ка.зы.ва.ни.я по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии яв.ля.ет.ся не.об.хо.ди.ма.я дл.я до.ст.ов.ер.но.го вы.яс.не.ни.я 

об.ст.оя.те.ль.ст.в, по.дл.еж.ащ.их ус.та.но.вл.ен.ию со.во.ку.пн.ос.ть до.ка.за.те.ль.ст.в, 

ко.то.ры.х до.ст.ат.оч.но су.дь.е, до.лж.но.ст.но.му ли.цу, ор.га.ну дл.я пр.ин.ят.ия 

об.ос.но.ва.нн.ог.о ре.ше.ни.я по де.лу.  

Пр.ед.ел.ы до.ка.зы.ва.ни.я в от.ли.чи.е от пр.ед.ме.та до.ка.зы.ва.ни.я 

но.рм.ат.ив.но не оп.ре.де.ле.ны, и эт.о яв.ля.ет.ся их ос.но.вн.ым от.ли.чи.ем. 

Не.об.хо.ди.мо уч.ес.ть, чт.о пр.и та.ко.м мн.ог.оо.бр.аз.ии об.ст.оя.те.ль.ст.в 

ко.нк.ре.тн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ий, сф.ор.му.ли.ро.ва.ть пр.ав.ов.ую но.рм.у пр.ос.то 

не.во.зм.ож.но, те.м бо.ле.е ко.то.ра.я со.де.рж.ал.а бы тр.еб.ов.ан.ия оп.ре.де.ле.нн.ог.о 

на.бо.ра фа.кт.ич.ес.ки.х да.нн.ых, за.кр.еп.ле.нн.ых в пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.м 

фо.рм.ах, не.об.хо.ди.мо.го дл.я пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.я по де.лу об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии. В да.нн.ом сл.уч.ае ре.чь мо.же.т ид.ти 

то.ль.ко о до.по.лн.ен.ии по.ло.же.ни.й ст. 26.11. Ко.АП РФ вы.ше.ук.аз.ан.ны.ми 

пр.ав.ил.ам.и (пр.ин.ци.па.ми) ус.та.но.вл.ен.ия пр.ед.ел.ов до.ка.зы.ва.ни.я.  

Об.оз.на.че.ни.е пр.ед.ел.ов до.ка.зы.ва.ни.я не.об.хо.ди.мо дл.я по.лн.ой и 

об.ъе.кт.ив.но.й ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти ор.га.на 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой юр.ис.ди.кц.ии, те.м са.мы.м вы.св.об.ож.да.я 

уп.ол.но.мо.че.нн.ых ли.ц от не.ну.жн.ой ра.бо.ты. Он.о по.зв.ол.ит че.тк.о 

сф.ор.му.ли.ро.ва.ть ра.зл.ич.ия в ха.ра.кт.ер.е вы.во.до.в об ис.ко.мы.х 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х, ко.то.ры.е ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся на ра.зл.ич.ны.х эт.ап.ах пр.оц.ес.са. 

Эт.о яв.ля.ет.ся не.об.хо.ди.м дл.я пр.ео.до.ле.ни.я те.нд.ен.ци.й к ум.ен.ьш.ен.ию 
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пр.ед.ел.ов до.ка.зы.ва.ни.я, ко.то.ра.я по.вс.ем.ес.тн.о ра.сп.ро.ст.ра.не.на в 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, ка.к ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых ор.га.но.в, та.к и в су.де.бн.ой пр.ак.ти.ке.   

За.ча.ст.ую пр.ед.ел.ы до.ка.зы.ва.ни.я св.яз.ыв.аю.т с те.рм.ин.ом «г.лу.би.на 

по.зн.ан.ия.», ин.ым.и сл.ов.ами с не.об.хо.ди.мо.ст.ью ко.нк.ре.ти.зи.ро.ва.ть 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва, ко.то.ры.е по.дл.еж.ат до.ка.зы.ва.ни.ю. К пр.им.ер.у, к пр.ед.ел.ам 

до.ка.зы.ва.ни.я от.но.ся.тс.я оп.ре.де.ле.нн.ые об.ъе.мы де.йс.тв.ий, об.ра.зу.ющ.ие 

ко.нк.ре.тн.ое ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое пр.ав.он.ар.уш.ен.ие, де.та.ль.на.я ра.зр.аб.от.ка 

ин.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в, вх.од.ящ.их в пр.ед.ме.т до.ка.зы.ва.ни.я, в то.м чи.сл.е кр.уг.е 

ус.ло.ви.й, сп.ос.об.ст.ву.ющ.их со.ве.рш.ен.ию ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия. С эт.им ут.ве.рж.де.ни.ем тр.уд.но со.гл.ас.ит.ьс.я. На са.мо.м 

де.ле, не.об.хо.ди.мо пр.ов.од.ит.ь ко.нк.ре.ти.за.ци.ю об.ст.оя.те.ль.ст.в, ко.то.ры.е 

по.дл.еж.ат до.ка.зы.ва.ни.ю пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к ус.ло.ви.ям оп.ре.де.ле.нн.ог.о 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, но то.гд.а ре.чь по.йд.ет об ут.оч.не.ни.и пр.ед.ме.та 

до.ка.зы.ва.ни.я на ур.ов.не, от.но.ся.ще.мс.я к ко.нк.ре.тн.ом.у пр.ав.он.ар.уш.ен.ию. 

Вр.яд ли пр.ав.ил.ьн.о ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь пр.ед.ел.ы до.ка.зы.ва.ни.я и в те.х 

ог.ра.ни.че.ни.ях, ко.то.ры.е в за.ко.не ус.та.но.вл.ен.ы дл.я со.би.ра.ни.я, пр.ов.ер.ки и 

оц.ен.ки до.ка.за.те.ль.ст.в на не.ко.то.ры.х эт.ап.ах пр.оц.ес.са.  

По мн.ен.ию Т.В. Ка.зи.ной «п.он.ят.ие пр.ед.ел.ов до.ка.зы.ва.ни.я те.сн.о 

св.яз.ан.о с по.ня.ти.ем пр.ед.ме.та до.ка.зы.ва.ни.я и со.от.но.си.тс.я с ни.м ка.к це.ль и 

ср.ед.ст.во, им.ея в то же вр.ем.я и са.мо.ст.оя.те.ль.но.е со.де.рж.ан.ие»1. Ва.жн.ым  

мо.ме.нт.ом яв.ля.ет.ся по.дч.ер.ки.ва.ни.е ег.о мн.ог.ог.ра.нн.ос.ти, и эт.о не.из.бе.жн.о 

пр.ив.од.ит к ог.ро.мн.ом.у ко.ли.че.ст.ву ко.нк.ур.ир.ую.щи.х ме.жд.у со.бо.й 

оп.ре.де.ле.ни.й. Та.к, пр.ед.ел.ы до.ка.зы.ва.ни.я мо.жн.о ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь ка.к 

гр.ан.иц.ы по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти ор.га.на ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой 

юр.ис.ди.кц.ии, оп.ре.де.ля.ем.ые мо.ме.нт.ом, ко.гд.а це.ль до.ка.зы.ва.ни.я уж.е 

до.ст.иг.ну.та, то ес.ть ко.гд.а с не.об.хо.ди.мо.й ст.еп.ен.ью на.де.жн.ос.ти, ве.ро.ят.но 

ли.бо до.ст.ов.ер.но.ст.и ус.та.но.вл.ен.ы по.дл.еж.ащ.ие до.ка.зы.ва.ни.ю 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва. До.ка.зы.ва.ни.е в эт.от мо.ме.нт пр.ек.ра.ща.ет.ся, та.к ка.к 

                                           
1Казина, Т.В. Понятие доказательств в производстве по делам об  административных 
правонарушениях. C. 8.  
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не.об.хо.ди.мо.ст.ь в не.м от.су.тс.тв.уе.т. Ес.ли во.зн.ик.ае.т во.пр.ос, на.пр.им.ер, о 

на.ли.чи.и ос.но.ва.ни.й дл.я пр.ек.ра.ще.ни.я пр.ои.зв.од.ст.ва по де.лу, то 

до.ка.зы.ва.ни.е мо.же.т бы.ть пр.од.ол.же.но, ли.бо во.зн.ик.ну.т ин.ые за.да.чи.  

По.д пр.ед.ел.ам.и до.ка.зы.ва.ни.я по.ни.ма.ют та.кж.е не.об.хо.ди.му.ю и 

до.ст.ат.оч.ну.ю со.во.ку.пн.ос.ть до.ка.за.те.ль.ст.в, ко.то.ра.я, бу.ду.чи со.бр.ан.но.й по 

де.лу, об.ес.пе.чи.ва.ет ег.о пр.ав.ил.ьн.ое ра.зр.еш.ен.ие пу.те.м ус.та.но.вл.ен.ия 

об.ст.оя.те.ль.ст.в, по.дл.еж.ащ.их до.ка.зы.ва.ни.ю. В да.нн.ом сл.уч.ае кр.ит.ер.ие.м 

до.ст.иж.ен.ия пр.ед.ел.ов до.ка.зы.ва.ни.я вы.ст.уп.ае.т ка.че.ст.ве.нн.ый ре.зу.ль.та.т 

до.ка.зы.ва.ни.я, то ес.ть об.ъе.м до.ка.за.те.ль.ст.в, ко.то.ры.й до.лж.ен бы.ть 

до.ст.ат.оч.ны.м дл.я то.го, чт.об.ы не ос.та.ви.ть не.ис.сл.ед.ов.ан.ны.м ка.жд.ый 

эл.ем.ен.т пр.ед.ме.та до.ка.зы.ва.ни.я, и не.об.хо.ди.мы.м дл.я то.го, чт.об.ы 

до.ка.зы.ва.ем.ый фа.кт бы.л ус.та.но.вл.ен на.де.жн.о.  

Др.уг.ие ав.то.ры оп.ре.де.ля.ют пр.ед.ел.ы до.ка.зы.ва.ни.я ка.к гр.ан.иц.ы 

сб.ор.а, ис.сл.ед.ов.ан.ия и оц.ен.ки до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ог.о ма.те.ри.ал.а, пр.ов.ер.ки 

им.ею.щи.хс.я ве.рс.ий. В та.ко.м пр.ед.ст.ав.ле.ни.и пр.ед.ел.ы до.ка.зы.ва.ни.я та.кж.е 

оп.ре.де.ля.ют.ся об.ъе.мо.м ра.бо.ты, ко.то.ру.ю не.об.хо.ди.мо пр.од.ел.ат.ь дл.я 

ус.та.но.вл.ен.ия ну.жн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.в, с то.й ли.шь ра.зн.иц.ей, чт.о ак.це.нт 

де.ла.ет.ся не на ре.зу.ль.та.те по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, а на пу.тя.х, 

ве.ду.щи.х к не.му – ко.мп.ле.кс.е пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых де.йс.тв.ий, им.ею.щи.х це.ль.ю 

сб.ор, ис.сл.ед.ов.ан.ие и оц.ен.ку до.ка.за.те.ль.ст.в.  

Пр.ед.ел.ы до.ка.зы.ва.ни.я тр.ак.ту.ют и ка.к ст.еп.ен.ь до.ка.за.нн.ос.ти 

об.ст.оя.те.ль.ст.в, по.дл.еж.ащ.их ус.та.но.вл.ен.ию, до.ст.ат.оч.ну.ю дл.я по.ст.ро.ен.ия 

вы.во.до.в ра.зн.ых ст.еп.ен.ей ве.ро.ят.но.ст.и ил.и об.ос.но.ва.ни.я до.ст.ов.ер.но.ст.и. В 

та.ко.м сл.уч.ае в ос.но.ву оп.ре.де.ле.ни.я по.ло.же.н ка.че.ст.ве.нн.ый ас.пе.кт 

по.ня.ти.я – до.ст.иг.ну.то.е в ре.зу.ль.та.те до.ка.зы.ва.ни.я зн.ан.ие об ис.ко.мы.х 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х (ве.ро.ят.но.е ил.и до.ст.ов.ер.но.е).  

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о пр.ед.ел.ы до.ка.зы.ва.ни.я по де.лу об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии мо.жн.о оп.ре.де.ли.ть ка.к гр.ан.иц.ы 

по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти ор.га.на ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой юр.ис.ди.кц.ии, 

оп.ре.де.ля.ем.ые мо.ме.нт.ом, ко.гд.а ко.ли.че.ст.ве.нн.ый ре.зу.ль.та.т 
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до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти пе.ре.хо.ди.т в ка.че.ст.ве.нн.ый и це.ль 

до.ка.зы.ва.ни.я ок.аз.ыв.ае.тс.я до.ст.иг.ну.то.й. Да.нн.ых гр.ан.иц ор.га.н 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой юр.ис.ди.кц.ии до.ст.иг.ае.т на за.кл.юч.ит.ел.ьн.ом эт.ап.е 

до.ка.зы.ва.ни.я, по.сл.е че.го сл.ед.уе.т ит.ог до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ог.о пр.оц.ес.са – 

ре.ше.ни.е по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, об.ст.оя.те.ль.ст.ва, по.дл.еж.ащ.ие вы.яс.не.ни.ю по де.лу об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии (пр.ед.ме.т до.ка.зы.ва.ни.я), 

об.ес.пе.чи.ва.ют це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ос.ть су.до.пр.ои.зв.од.ст.ва, а ка.те.го.ри.я 

пр.ед.ел.ов до.ка.зы.ва.ни.я в св.ою оч.ер.ед.ь оп.ре.де.ля.ет «о.бъ.ем до.ка.за.те.ль.ст.в, 

не.об.хо.ди.мы.х дл.я по.ст.иж.ен.ия пр.ед.ме.та до.ка.зы.ва.ни.я и об.ос.но.ва.ни.я 

вы.во.до.в по де.лу.».  

Сделаем вы.во.ды по ра.зд.ел.у 1. 

До.ка.за.те.ль.ст.ва в пр.ои.зв.од.ст.ве по де.ла.м об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х це.ле.со.об.ра.зн.о оп.ре.де.ля.ть ка.к уд.ос.то.ве.ри.те.ль.ны.е ил.и 

по.дт.ве.рж.да.ющ.ие фа.кт.ы и св.ед.ен.ия об эт.их фа.кт.ах, по.лу.че.нн.ые в 

оп.ре.де.ле.нн.ом за.ко.но.м по.ря.дк.е, им.ею.щи.е зн.ач.ен.ие дл.я вы.яс.не.ни.я 

ис.ти.ны по де.лу и вы.не.се.ни.я за.ко.нн.ог.о, сп.ра.ве.дл.ив.ог.о и об.ос.но.ва.нн.ог.о 

ре.ше.ни.я по ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.му де.лу.   

В за.ко.не со.де.рж.ат.ся ра.зл.ич.ны.е ви.ды до.ка.за.те.ль.ст.в по де.ла.м об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х, ср.ед.и ко.то.ры.х ес.ть и со.вр.ем.ен.ны.е, 

та.ки.е ка.к по.ка.за.ни.я сп.ец.иа.ль.ны.х те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в. Ра.зн.оо.бр.аз.ие 

ви.до.в до.ка.за.те.ль.ст.в, св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т об их ра.зв.ит.ос.ти в 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.оц.ес.се.  

Ос.об.ое вн.им.ан.ие ст.ои.т уд.ел.ит.ь те.рм.ин.ам «о.бъ.яс.не.ни.е» и 

«п.ок.аз.ан.ия.». Ко.нк.ре.ти.зи.ру.я да.нн.ые те.рм.ин.ы, мо.жн.о ск.аз.ать чт.о, да.ва.ть 

об.ъя.сн.ен.ие – эт.о пр.ав.о ли.ца, в от.но.ше.ни.и ко.то.ро.го ве.де.тс.я пр.ои.зв.од.ст.во 

по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии. Не.об.хо.ди.мо уч.ес.ть, вс.е 

об.ъя.сн.ен.ия да.нн.ог.о ли.ца им.ею.т ос.об.ен.но.ст.и, ко.то.ры.е об.ус.ло.вл.ен.ы ег.о 

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ым по.ло.же.ни.ем, а та.кж.е об.ес.пе.че.ни.ем ег.о пр.ав.а на за.щи.ту. 

Им.ен.но пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.ь бо.ле.е вс.ех ли.чн.о за.ин.те.ре.со.ва.н в ис.хо.де ег.о 
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де.ла. Он яв.ля.ет.ся за.ин.те.ре.со.ва.нн.ым ли.цо.м, а св.ид.ет.ел.и и по.те.рп.ев.ши.е в 

св.ои.х по.ка.за.ни.ях пр.ед.ос.та.вл.яю.т то.ль.ко св.ед.ен.ия, ко.то.ры.е им.ею.т 

от.но.ше.ни.е к де.лу, св.ои по.ка.за.ни.я он.и со.об.ща.ют в ус.тн.ой ил.и 

пи.сь.ме.нн.ой фо.рм.е. Не.су.т об.яз.ат.ел.ьн.ый ха.ра.кт.ер и от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за 

от.ка.з от да.чи по.ка.за.ни.й и да.чу за.ве.до.мо ло.жн.ых по.ка.за.ни.й.  

Пр.ав.ил.ьн.ое оп.ре.де.ле.ни.е до.ка.зы.ва.ни.я га.ра.нт.ир.уе.т пр.ов.ед.ен.ие 

по.лн.ог.о ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о ра.сс.ле.до.ва.ни.я, а пр.ед.ел.ы до.ка.зы.ва.ни.я 

об.ес.пе.чи.ва.ют не.об.хо.ди.му.ю со.во.ку.пн.ос.ть до.ка.за.те.ль.ст.в, оп.ир.ая.сь на 

ко.то.ры.е, су.дь.я, до.лж.но.ст.но.е ли.цо, ор.га.н пр.им.ет об.ос.но.ва.нн.ое ре.ше.ни.е 

по де.лу.   
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2 СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ФИКСИРОВАНИЯ И 

 ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 
2.1 Сп.ос.об.ы по.лу.че.ни.я и фи.кс.ац.ии до.ка.за.те.ль.ст.в по де.ла.м об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.иях 
 
По св.ое.му зн.ач.ен.ию пр.оц.ед.ур.а до.ка.зы.ва.ни.я со.ст.ои.т из не.ск.ол.ьк.их 

эл.ем.ен.то.в, не.от.де.ли.мо вз.аи.мо.св.яз.ан.ны.х др.уг с др.уг.ом, в ча.ст.но.ст.и: 

со.би.ра.ни.е до.ка.за.те.ль.ст.в, за.кр.еп.ле.ни.е до.ка.за.те.ль.ст.в, их пр.ов.ер.ка и 

оц.ен.ка.  

В пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых ли.те.ра.ту.рн.ых ис.то.чн.ик.ах эл.ем.ен.ты до.ка.зы.ва.ни.я 

за.ча.ст.ую им.ен.ую.т эт.ап.ам.и. Да.нн.ое на.зв.ан.ие вы.гл.яд.ит не со.вс.ем 

уд.ач.ны.м, та.к ка.к во.зн.ик.ае.т ра.зм.ыш.ле.ни.е o че.ре.до.ва.ни.и эт.ап.ов, 

пр.ед.по.ла.га.ет.ся ра.зр.ыв их во вр.ем.ен.и. Ме.жд.у те.м пр.оц.ес.с до.ка.зы.ва.ни.я – 

эт.о ед.ин.ый и не.ра.зр.ыв.ны.й пр.оц.ес.с по.зн.ан.ия, да.нн.ые эл.ем.ен.ты в не.м 

по.вт.ор.яю.тс.я. Ве.ст.и ра.зг.ов.ор по со.би.ра.ни.ю, фи.кс.ац.ии, пр.ов.ер.ки и оц.ен.ки 

до.ка.за.те.ль.ст.в ка.к эт.ап.ах не сл.ед.уе.т ещ.е и по.то.му, чт.о по.д эт.ап.ам.и 

до.ка.зы.ва.ни.я ум.ес.тн.ей и ра.зу.мн.ее ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь вс.ев.оз.мо.жн.ые, 

сл.ед.ую.щи.е др.уг за др.уг.ом мо.ме.нт.ы оп.ре.де.ле.ни.я ис.ти.ны, ко.то.ры.е 

ха.ра.кт.ер.из.ую.тс.я ра.зн.ог.о ро.да ур.ов.не.м вы.яв.ле.нн.ой до.ка.зы.ва.ем.ых по 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом.у де.лу об.ст.оя.те.ль.ст.в. К пр.им.ер.у, со.ве.рш.ен.но яс.но, чт.о 

пр.и во.зб.уж.де.ни.и ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о де.ла, пр.и со.ст.ав.ле.ни.и пр.от.ок.ол.а об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, в мо.ме.нт за.ве.ре.ни.я по.дп.ис.ью ли.ца, 

со.ве.рш.ив.ше.го пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, а та.кж.е на мо.ме.нт ра.сс.мо.тр.ен.ия де.ла и 

вы.не.се.ни.я по.ст.ан.ов.ле.ни.я – ст.еп.ен.ь вы.яс.не.ни.я об.ст.оя.те.ль.ст.в, ко.то.ры.е 

по.дл.еж.ат ра.сс.мо.тр.ен.ию в да.нн.ом де.ле, бу.де.т со.ве.рш.ен.но ра.зн.ой.   

В юр.ид.ич.ес.ко.й ли.те.ра.ту.ре по.яс.не.но, чт.о «с.ме.на од.но.го эт.ап.а 

до.ка.зы.ва.ни.я др.уг.им ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я из.ме.не.ни.ем ег.о за.да.ч и фо.рм, 
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оп.ре.де.ля.ем.ых то.й ст.ад.ие.й ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.оц.ес.са, на ко.то.ро.й 

до.ка.зы.ва.ни.е ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся»1.  

На на.ча.ль.но.й ст.ад.ии, а им.ен.но пр.и во.зб.уж.де.ни.и 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о де.ла, ос.но.вн.ая це.ль до.ка.зы.ва.ни.я – ус.та.но.ви.ть 

им.ее.тс.я ил.и не.т ос.но.ва.ни.е дл.я во.зб.уж.де.ни.я ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

пр.оц.ес.са, а та.кж.е со.ст.ав.ля.ет.ся ос.но.вн.ой пр.от.ок.ол об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии. Гл.ав.но.й за.да.че.й на ст.ад.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

ра.сс.ле.до.ва.ни.я, с по.зи.ци.и за.да.ч до.ка.зы.ва.ни.я, яв.ля.ет.ся об.на.ру.же.ни.е и 

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ое за.кр.еп.ле.ни.е до.ка.за.те.ль.ст.в. На ос.но.ва.ни.и эт.ог.о 

не.об.хо.ди.мо сд.ел.ат.ь за.кл.юч.ен.ие о то.м, ка.ко.е им.ен.но де.ян.ие бы.ло 

со.ве.рш.ен.о, кт.о ег.о со.ве.рш.ил, в ре.зу.ль.та.те эт.ог.о, бу.ду.т об.ес.пе.че.ны вс.е 

ус.ло.ви.я дл.я со.ст.ав.ле.ни.я ос.но.вн.ог.о пр.от.ок.ол.а, а та.кж.е ус.ло.ви.я дл.я 

ок.он.ча.те.ль.но.го ра.зр.еш.ен.ия де.ла в су.де, а во.зм.ож.но, ес.ли дл.я эт.ог.о ес.ть 

ос.но.ва.ни.я, то и пр.ек.ра.ще.ни.е да.нн.ог.о де.ла.  

В ст.ад.ии ра.сс.мо.тр.ен.ия пр.ои.зв.од.ит.ся но.во.е ра.сс.мо.тр.ен.ие 

по.лу.че.нн.ых на пр.ед.ва.ри.те.ль.но.й ст.ад.ии и до.по.лн.ит.ел.ьн.о пр.ед.ст.ав.ле.нн.ых 

ил.и ис.тр.еб.ов.ан.ны.х до.ка.за.те.ль.ст.в. Уп.ол.но.мо.че.нн.ое ли.цо, ор.га.н, су.д 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет ра.сс.мо.тр.ен.ие в ус.ло.ви.ях гл.ас.но.ст.и пр.и ак.ти.вн.ом уч.ас.ти.и 

за.ин.те.ре.со.ва.нн.ых в ис.хо.де де.ла ли.ц,  Ре.зу.ль.та.том че.го яв.ля.ет.ся 

ко.нс.та.та.ци.я от им.ен.и го.су.да.рс.тв.а оп.ре.де.ле.нн.ых фа.кт.ич.ес.ки.х 

об.ст.оя.те.ль.ст.в и ак.то.м пр.им.ен.ен.ия но.рм ма.те.ри.ал.ьн.ог.о пр.ав.а.  

Пр.и та.ко.й ко.нс.та.та.ци.и эт.ап.ов до.ка.зы.ва.ни.я вс.е эл.ем.ен.ты, 

со.зд.аю.щи.е со.де.рж.ан.ие пр.оц.ес.са до.ка.зы.ва.ни.я, вы.ст.уп.аю.т в ед.ин.ст.ве и 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ии ка.к в от.но.ше.ни.и оп.ре.де.ле.нн.ог.о до.ка.зы.ва.ем.ог.о фа.кт.а, 

оп.ре.де.ле.нн.ог.о об.ст.оя.те.ль.ст.ва, вх.од.ящ.ег.о в пр.ед.ме.т до.ка.зы.ва.ни.я, та.к и в 

от.но.ше.ни.и со.во.ку.пн.ос.ти их, ко.гд.а пр.ин.им.аю.тс.я ре.ше.ни.я, вл.ек.ущ.ие 

от.де.ль.ны.е юр.ид.ич.ес.ки.е по.сл.ед.ст.ви.я.  

                                           
1Якуба, О.М. Административная ответственность: учебник / О.М. Якуба М.: Юрид. Лит, 
2012. 84 с.  



 
48 

 
 

Им.ее.т см.ыс.л ук.аз.ат.ь, чт.о по су.ще.ст.ву в те.ор.ии до.ка.зы.ва.ни.я в 

ка.жд.ом эт.ап.е от.де.ль.ны.й мо.ме.нт до.ка.зы.ва.ни.я вы.ст.уп.ае.т на пе.рв.ое ме.ст.о. 

На.пр.им.ер, чт.об.ы со.ст.ав.ит.ь пр.от.ок.ол об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии ил.и дл.я вы.не.се.ни.я по.ст.ан.ов.ле.ни.я ос.но.во.по.ла.га.ющ.им 

мо.ме.нт.ов яв.ля.ет.ся оц.ен.ка до.ка.за.те.ль.ст.в, но да.же на та.ко.м эт.ап.е не.тр.уд.но 

ус.мо.тр.ет.ь вз.аи.мо.св.яз.ь ее с та.ки.ми эл.ем.ен.та.ми до.ка.зы.ва.ни.я, ка.к пр.ов.ер.ка 

до.ка.за.те.ль.ст.в ил.и пр.ов.ед.ен.ие ре.ви.зи.и; в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь ог.ро.мн.ый 

уд.ел.ьн.ый ве.с им.ею.т та.ки.е эл.ем.ен.ты, ка.к со.би.ра.ни.е и за.кр.еп.ле.ни.е 

до.ка.за.те.ль.ст.в.  

В по.ня.ти.е со.би.ра.ни.е до.ка.за.те.ль.ст.в вм.ещ.ае.тс.я их из.ыс.ка.ни.е 

(до.бы.ча), об.на.ру.же.ни.е и по.лу.че.ни.е (из.вл.еч.ен.ие, до.бы.ча) им.ею.ще.йс.я в 

ни.х ин.фо.рм.ац.ии уп.ол.но.мо.че.нн.ым.и ли.ца.ми со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в.  

Во вр.ем.я со.би.ра.ни.я до.ка.за.те.ль.ст.в в ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.оц.ес.се не 

мо.гу.т бы.ть ис.по.ль.зо.ва.ны са.мо.ст.оя.те.ль.но из.бр.ан.ны.е сп.ос.об.ы 

пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.ны.ми ли.ца.ми. Эт.и сп.ос.об.ы ст.ро.го ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ны в 

за.ко.не, к ко.то.ры.м от.но.ся.тс.я: вы.зо.в ну.жн.ых ли.ц дл.я оп.ро.со.в ил.и дл.я да.чи 

за.кл.юч.ен.ия в ка.че.ст.ве эк.сп.ер.та, пр.ои.зв.од.ст.во ос.мо.тр.ов и др.уг.их, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х Ко.АП РФ, до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ых де.йс.тв.ий, тр.еб.ов.ан.ие от 

уч.ре.жд.ен.ий, ак.ци.он.ер.ны.х об.ще.ст.в, пр.ед.пр.ия.ти.й, ор.га.ни.за.ци.й, 

до.лж.но.ст.ны.х ли.ц и гр.аж.да.н пр.ед.ст.ав.ле.ни.я пр.ед.ме.то.в и до.ку.ме.нт.ов, 

по.мо.га.ющ.их ус.та.но.ви.ть не.об.хо.ди.мы.е по де.лу фа.кт.ич.ес.ки.е да.нн.ые и т. д.  

Не.об.хо.ди.мо по.мн.ит.ь, чт.о пе.ре.д тем. ка.к на.ча.ть оп.ро.с св.ид.ет.ел.я ил.и 

ос.мо.тр те.рр.ит.ор.ии ил.и ве.ще.ст.ве.нн.ых до.ка.за.те.ль.ст.в, не.об.хо.ди.мо 

об.на.ру.жи.ть но.си.те.ль да.нн.ой ин.фо.рм.ац.ии, в пр.от.ив.но.м сл.уч.ае бе.з 

вы.яв.ле.ни.я но.си.те.ля ин.фо.рм.ац.ии о фа.кт.ич.ес.ки.х да.нн.ых св.ед.ен.ия о 

ну.жн.ых фа.кт.ах по.лу.че.ны бы.ть не мо.гу.т. На.ря.ду с эт.им, пр.еж.де че.м 

тр.еб.ов.ат.ь пр.ед.ст.ав.ле.ни.я пр.ед.ме.то.в и до.ку.ме.нт.ов, не.об.хо.ди.мо зн.ат.ь, 

ка.ки.е им.ен.но ну.жн.ы до.ку.ме.нт.ы, гд.е и ко.го он.и им.ею.тс.я и т. д. Пр.и эт.ом 

ва.жн.ое зн.ач.ен.ие пр.ио.бр.ет.аю.т пр.ие.мы и ме.то.ды оп.ро.са, де.ят.ел.ьн.ос.ть 
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до.лж.но.ст.ны.х ли.ц го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в, со.ст.ав.ля.ющ.их пр.от.ок.ол об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии (пр.ои.зв.од.ст.ва де.ла), ко.то.ры.м 

уп.ол.но.мо.че.нн.ое до.лж.но.ст.но.е ли.цо в со.от.ве.тс.тв.ии то.й ил.и ин.ой ст.ат.ье.й 

де.йс.тв.ую.ще.го Ко.АП РФ вп.ра.ве да.ва.ть по.ру.че.ни.я и тр.еб.ов.ат.ь со.де.йс.тв.ия 

в пр.ес.еч.ен.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия. В сл.уч.ае 

не.ис.по.лн.ен.ия их он.и та.кж.е мо.гу.т бы.ть пр.ив.ле.че.ны к ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и.  

Вы.яс.ни.в ко.нк.ре.тн.ых но.си.те.ле.й ин.фо.рм.ац.ии o су.ще.ст.ве.нн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х де.ла, лю.бо.й пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.ны.й ор.га.н и су.д до.лж.ен 

пр.ин.ят.ь ме.ры к по.лу.че.ни.ю им.ею.ще.йс.я ин.фо.рм.ац.ии: оп.ро.си.ть 

св.ид.ет.ел.ей, по.те.рп.ев.ши.х, ли.ц, в от.но.ше.ни.и ко.то.ры.х пр.ои.зв.од.ит.ся 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое де.ло, и пр.ив.ле.ка.ем.ых та.кж.е от го.су.да.рс.тв.ен.ны.х 

ор.га.но.в по.ср.ед.ст.во.м вы.не.се.ни.я оп.ре.де.ле.ни.я, к ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, ос.мо.тр.ет.ь те.рр.ит.ор.ию, пр.ед.ме.ты, из.уч.ит.ь до.ку.ме.нт.ы и 

т. п.  

Дл.я то.го чт.об.ы по.лу.че.нн.ая ин.фо.рм.ац.ия пр.ио.бр.ел.а 

до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ое зн.ач.ен.ие, вы.яв.ле.нн.ые св.ед.ен.ия до.лж.ны бы.ть 

об.ле.че.ны в ус.та.но.вл.ен.ну.ю за.ко.но.м пр.оц.ес.су.ал.ьн.ую фо.рм.у. Эт.о яв.ля.ет.ся 

об.яз.ат.ел.ьн.ым фа.кт.ор.ом, та.к ка.к в Ко.нс.ти.ту.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и 

ус.та.но.вл.ен.о «н.еу.ст.ра.ни.мы.е со.мн.ен.ия в ви.но.вн.ос.ти ли.ца то.лк.ую.тс.я в 

по.ль.зу об.ви.ня.ем.ог.о» 1 . Пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и пр.ав.ос.уд.ия не до.пу.ск.ае.тс.я 

ис.по.ль.зо.ва.ни.е до.ка.за.те.ль.ст.в, по.лу.че.нн.ых с на.ру.ше.ни.ем фе.де.ра.ль.но.го 

за.ко.на (ч. 2 ст. 50 Ко.нс.ти.ту.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и). Эт.и же 

ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.е тр.еб.ов.ан.ия за.кр.еп.ле.ны в ст. 1.5, 24.1, 26.1– 26.11 Ко.АП 

РФ и в др.уг.их ст.ат.ья.х.  

Ст.ат.ья 26.9 Ко.АП РФ за.кр.еп.ля.ет пр.оц.ед.ур.у по.ру.че.ни.я и за.пр.ос.ов 

по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии.  

                                           
1 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. // Российская газета. 2014. №163. 
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Со.гл.ас.но ч. 1 ст.ат.ьи дл.я по.лу.че.ни.я до.ка.за.те.ль.ст.в по де.лу об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии до.лж.но.ст.но.е ли.цо, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ее 

пр.ои.зв.од.ст.во по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, вп.ра.ве 

на.пр.ав.ля.ть за.пр.ос.ы в со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.е ор.га.ны ли.бо 

по.ру.чи.ть со.ве.рш.ен.ие от.де.ль.ны.х де.йс.тв.ий.  

К до.лж.но.ст.ны.м ли.ца.м, уп.ол.но.мо.че.нн.ым ос.ущ.ес.тв.ля.ть 

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ые де.йс.тв.ия, от.но.ся.тс.я до.лж.но.ст.ны.е ли.ца ор.га.но.в 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой юр.ис.ди.кц.ии, ис.че.рп.ыв.аю.щи.й пе.ре.че.нь ко.то.ры.х 

оп.ре.де.ле.н ст. ст. 23.1–23.63 Ко.АП РФ.  

Дл.я по.лу.че.ни.я до.ка.за.те.ль.ст.в по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии до.лж.но.ст.ны.е ли.ца на.пр.ав.ля.ют в со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.е ор.га.ны за.пр.ос.ы, в ко.то.ры.х со.де.рж.ат.ся тр.еб.ов.ан.ия 

со.об.щи.ть да.нн.ом.у до.лж.но.ст.но.му ли.цу вс.е св.ед.ен.ия, ко.то.ры.е им.ею.т 

зн.ач.ен.ие дл.я де.ла, в ср.ок.и, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.е в за.пр.ос.е. Кр.ом.е то.го, та.ки.е 

ли.ца мо.гу.т на.пр.ав.ля.ть по.ру.че.ни.я, в ко.то.ры.х ук.аз.ыв.аю.тс.я те де.йс.тв.ия, 

ко.то.ры.е те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.е ор.га.ны до.лж.ны со.ве.рш.ит.ь дл.я то.го, чт.об.ы 

со.бр.ат.ь до.ка.за.те.ль.ст.ва по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии и 

пр.ед.ос.та.ви.ть их до.лж.но.ст.но.му ли.цу.  

Ум.ыш.ле.нн.ое не.ис.по.лн.ен.ие по.ру.че.ни.я ли.бо за.пр.ос.а по де.лу об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии ли.бо ег.о не.на.дл.еж.ащ.ее ис.по.лн.ен.ие 

кв.ал.иф.иц.ир.уе.тс.я по ст. 17.7 Ко.АП РФ ка.к ум.ыш.ле.нн.ое не.вы.по.лн.ен.ие 

за.ко.нн.ых тр.еб.ов.ан.ий до.лж.но.ст.но.го ли.ца, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ег.о 

пр.ои.зв.од.ст.во по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии.  

Ст.ат.ья 26.10 Ко.АП РФ ус.та.на.вл.ив.ае.т по.ря.до.к ис.тр.еб.ов.ан.ия 

св.ед.ен.ий.  

Со.гл.ас.но ча.ст.и 1 и ча.ст.и 2 ст.ат.ьи 26.7 Ко.АП РФ к св.ед.ен.ия.м, 

яв.ля.ющ.им.ис.я не.об.хо.ди.мы.ми дл.я ра.зр.еш.ен.ия де.ла об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х, от.но.ся.т св.ед.ен.ия, из.ло.же.нн.ые в до.ку.ме.нт.ах. 

Ук.аз.ан.ны.й пе.ре.че.нь св.ед.ен.ий мо.же.т бы.ть до.бр.ов.ол.ьн.о пр.ед.ст.ав.ле.н 

уч.ас.тн.ик.ом пр.ои.зв.од.ст.ва по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии 
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су.дь.е, ор.га.ну, до.лж.но.ст.но.му ли.цу, в пр.ои.зв.од.ст.ве ко.то.ро.го на.хо.ди.тс.я 

де.ло. Он.и пр.ио.бщ.аю.тс.я к де.лу в ка.че.ст.ве до.ка.за.те.ль.ст.в ил.и пр.и на.ли.чи.и 

пр.из.на.ко.в, из.ло.же.нн.ых в ст. 26.6 Ко.АП РФ, ук.аз.ан.ы в ка.че.ст.ве 

ве.ще.ст.ве.нн.ых до.ка.за.те.ль.ст.в ил.и ис.тр.еб.ов.ан.ы су.дь.ей, ор.га.но.м, 

до.лж.но.ст.ны.м ли.цо.м.  

Ис.тр.еб.ов.ан.ие су.дь.ей, ор.га.но.м, до.лж.но.ст.ны.м ли.цо.м св.ед.ен.ий, 

не.об.хо.ди.мы.х дл.я ра.зр.еш.ен.ия де.ла об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся та.кж.е пр.и по.дг.от.ов.ке к ра.сс.мо.тр.ен.ию 

жа.ло.бы на по.ст.ан.ов.ле.ни.е по де.лу в со.от.ве.тс.тв.ии с п. 2 ст. 30.4 Ко.АП РФ, а 

пр.и оп.ро.те.ст.ов.ан.ии пр.ок.ур.ор.ом не вс.ту.пи.вш.ег.о в за.ко.нн.ую си.лу 

по.ст.ан.ов.ле.ни.я по де.лу и (ил.и) по.сл.ед.ую.ще.го ре.ше.ни.я вы.ше.ст.оя.щи.х 

ин.ст.ан.ци.й по жа.ло.ба.м на эт.о по.ст.ан.ов.ле.ни.е со.гл.ас.но ч. 2 ст. 30.10 Ко.АП 

РФ.  

Да.нн.ый пе.ре.че.нь св.ед.ен.ий до.лж.ен бы.ть на.пр.ав.ле.н су.дь.е, ор.га.ну 

ли.бо до.лж.но.ст.но.му ли.цу не по.зд.не.е тр.ех ка.ле.нд.ар.ны.х дн.ей. В сл.уч.ае 

ра.сс.мо.тр.ен.ия пр.ои.зв.од.ст.ва по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, за ко.то.ро.е пр.ед.ус.мо.тр.ен.а во.зм.ож.но.ст.ь на.зн.ач.ен.ия 

ар.ес.та, св.ед.ен.ия в об.яз.ат.ел.ьн.ом по.ря.дк.е на.пр.ав.ля.ют.ся не.за.ме.дл.ит.ел.ьн.о. 

Ес.ли да.нн.ые св.ед.ен.ия пр.ед.ос.та.ви.ть не во.зм.ож.но, ор.га.ни.за.ци.я об.яз.ан.а в 

уп.ом.ян.ут.ый вы.ше тр.ех.дн.ев.ны.й ср.ок ув.ед.ом.ит.ь пи.сь.ме.нн.о, ук.аз.ат.ь 

пр.ич.ин.ы не.во.зм.ож.но.ст.и ис.по.лн.ен.ия оп.ре.де.ле.ни.я об эт.ом су.дь.ю, ор.га.н, 

до.лж.но.ст.но.е ли.цо, вы.не.сш.их оп.ре.де.ле.ни.е. Ум.ыш.ле.нн.ое не.вы.по.лн.ен.ие 

оп.ре.де.ле.ни.я су.дь.и, ор.га.на, до.лж.но.ст.но.го ли.ца об ис.тр.еб.ов.ан.ии 

ук.аз.ан.ны.х св.ед.ен.ий ли.бо ег.о не.на.дл.еж.ащ.ее ис.по.лн.ен.ие (в то.м чи.сл.е 

на.ру.ше.ни.е ср.ок.ов ис.по.лн.ен.ия, ук.аз.ан.ны.х в ко.мм.ен.ти.ру.ем.ой ст.ат.ье) 

кв.ал.иф.иц.ир.уе.тс.я по ст. 17.7 Ко.АП РФ ка.к ум.ыш.ле.нн.ое не.вы.по.лн.ен.ие 

за.ко.нн.ых тр.еб.ов.ан.ий до.лж.но.ст.но.го ли.ца, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ег.о 

пр.ои.зв.од.ст.во по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии.  

На.пр.им.ер, Ми.ро.вы.м су.дь.ей су.де.бн.ог.о уч.ас.тк.а № 28 Шу.ми.хи.нс.ко.го 

ра.йо.на Ку.рг.ан.ск.ой об.ла.ст.и Се.ме.рн.ев.ым Е.А. 20 ию.ня 2017 г. вы.не.се.но 
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ре.ше.ни.е по де.лу № 5-212/2017, об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.м ст. 17.7 Ко.АП в от.но.ше.ни.и Ив.ан.ов.а Ив.ан.а Ив.ан.ов.ич.а, 

ра.бо.та.ющ.ег.о на.ча.ль.ни.ко.м от.де.ла ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а, тр.ан.сп.ор.та, жи.ли.щн.о-

ко.мм.ун.ал.ьн.ог.о хо.зя.йс.тв.а, им.ущ.ес.тв.ен.ны.х и зе.ме.ль.ны.х от.но.ше.ни.й 

Ад.ми.ни.ст.ра.ци.и Шу.ми.хи.нс.ко.го ра.йо.на Ку.рг.ан.ск.ой об.ла.ст.и (да.ле.е – 

ОС.ЗТ и ЖК.Х). В хо.де ра.сс.мо.тр.ен.ия да.нн.ог.о де.ла бы.ло ус.та.но.вл.ен.о, чт.о 

Ив.ан.ов И.И., яв.ля.яс.ь на.ча.ль.ни.ко.м от.де.ла ОС.ЗТ и ЖК.Х, не пр.ед.ст.ав.ил в 

ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е в ср.ок до 19 ап.ре.ля 2017 г. от.ве.т на за.пр.ос 

пр.ок.ур.ор.а Шу.ми.хи.нс.ко.го ра.йо.на. В хо.де ра.сс.мо.тр.ен.ия де.ла за.ме.ст.ит.ел.ь 

пр.ок.ур.ор.а по.яс.ни.л, чт.о 12 ап.ре.ля 2017 г. в ад.ре.с да.нн.ог.о от.де.ла бы.л 

на.пр.ав.ле.н за.пр.ос пр.ок.ур.ор.а, на ко.то.ры.й от.ве.т не по.ст.уп.ил. Во.пр.ос об 

от.ло.же.ни.и от.ве.та на да.нн.ый за.пр.ос не по.ст.уп.ал.о. 11 ма.я 2017 г. в 

от.но.ше.ни.и Ив.ан.ов.а И.И. за.ме.ст.ит.ел.ем пр.ок.ур.ор.а Шу.ми.хи.нс.ко.го ра.йо.на 

во.зб.уж.де.но де.ло об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии по ст.ат.ье 17.7 

Ко.АП РФ. Гр.аж.да.ни.н Ив.ан.ов И.И. с по.ст.ан.ов.ле.ни.ем не со.гл.ас.ен, од.на.ко 

су.до.м ус.та.но.вл.ен.о, чт.о пр.оц.ес.су.ал.ьн.ые до.ку.ме.нт.ы со.ст.ав.ле.ны в 

со.от.ве.тс.тв.ии с тр.еб.ов.ан.ия.ми Ко.АП РФ и пр.ин.ят.ы су.до.м в ка.че.ст.ве 

до.ка.за.те.ль.ст.в ви.но.вн.ос.ти да.нн.ог.о гр.аж.да.ни.на в со.ве.рш.ен.ии да.нн.ог.о 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.   

В си.лу по.ло.же.ни.й ст.ат.ьи 6 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на «О пр.ок.ур.ат.ур.е 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и» (да.ле.е За.ко.на), тр.еб.ов.ан.ия пр.ок.ур.ор.а, 

вы.те.ка.ющ.ие из ег.о по.лн.ом.оч.ий, пе.ре.чи.сл.ен.ны.х в ст.ат.ья.х 9.1, 22, 27, 30 и 

33 да.нн.ог.о за.ко.на, по.дл.еж.ат бе.зу.сл.ов.но.му ис.по.лн.ен.ию в ус.та.но.вл.ен.ны.й 

ср.ок.  

Пу.нк.т 2 ст.ат.ьи 1 и пу.нк.т 1 ст.ат.ьи 21 За.ко.на оп.ре.де.ля.ют, чт.о 

пр.ок.ур.ат.ур.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и ос.ущ.ес.тв.ля.ет на.дз.ор за ис.по.лн.ен.ие.м 

за.ко.но.в ор.га.на.ми уп.ра.вл.ен.ия и ру.ко.во.ди.те.ля.ми ко.мм.ер.че.ск.их 

ор.га.ни.за.ци.й, а та.кж.е за со.от.ве.тс.тв.ие.м за.ко.на.м из.да.ва.ем.ых им.и пр.ав.ов.ых 

ак.то.в. Це.ль.ю по.до.бн.ог.о на.дз.ор.а яв.ля.ет.ся об.ес.пе.че.ни.е ве.рх.ов.ен.ст.ва 

за.ко.на, ед.ин.ст.ва и ук.ре.пл.ен.ие за.ко.нн.ос.ти, за.щи.та пр.ав и св.об.од че.ло.ве.ка 
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и гр.аж.да.ни.на, а та.кж.е ох.ра.ня.ем.ых за.ко.но.м ин.те.ре.со.в об.ще.ст.ва и 

го.су.да.рс.тв.а. Ст.ат.ье.й 6 За.ко.на ус.та.но.вл.ен 5-и дн.ев.ный ср.ок дл.я 

пр.ед.ос.та.вл.ен.ия св.ед.ен.ий пр.ок.ур.ор.у.  

Пр.и эт.ом со.де.рж.ащ.ий.ся в тр.еб.ов.ан.ии пр.ок.ур.ор.а ср.ок 

пр.ед.ст.ав.ле.ни.я ис.пр.аш.ив.ае.мы.х св.ед.ен.ий, ин.фо.рм.ац.ии до.лж.ен бы.ть 

ра.зу.мн.ым, то ес.ть по.зв.ол.ят.ь ли.цу, ко.то.ро.му ад.ре.со.ва.но та.ко.е тр.еб.ов.ан.ие, 

ис.по.лн.ит.ь ег.о по су.ще.ст.ву.  

Из.уч.ив в со.во.ку.пн.ос.ти ис.сл.ед.ов.ан.ны.е до.ка.за.те.ль.ст.ва, ми.ро.во.й 

су.дь.я пр.иш.ел к вы.во.ду о то.м, чт.о де.йс.тв.ия до.лж.но.ст.но.го ли.ца, 

на.ча.ль.ни.ка ОС.ЗТ и ЖК.Х, сл.ед.уе.т кв.ал.иф.иц.ир.ов.ат.ь по ст.ат.ье 17.7 – 

ум.ыш.ле.нн.ое не.вы.по.лн.ен.ие тр.еб.ов.ан.ий пр.ок.ур.ор.а, вы.те.ка.ющ.их из ег.о 

по.лн.ом.оч.ий, ус.та.но.вл.ен.ны.х фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м. Ру.ко.во.дс.тв.уя.сь 

ст.ат.ья.ми 29.9 и 29.10 Ко.АП РФ су.д по.ст.ан.ов.ил:   

Пр.из.на.ть Ив.ан.ов.а И.И., на.ча.ль.ни.ка ОС.ЗТ и ЖК.Х ви.но.вн.ым в 

со.ве.рш.ен.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го ст. 

17.7. Ко.АП РФ и на.зн.ач.ит.ь ем.у ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое на.ка.за.ни.е в ви.де 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о шт.ра.фа в ра.зм.ер.е 2100 (дв.е ты.ся.чи ст.о) ру.бл.ей.  

В за.ви.си.мо.ст.и от сп.ос.об.а по.лу.че.ни.я св.ед.ен.ий o фа.кт.ах он.и 

ук.ре.пл.яю.тс.я ме.то.до.м со.ст.ав.ле.ни.я пр.от.ок.ол.а, a та.кж.е вы.не.се.ни.ем 

по.ст.ан.ов.ле.ни.я (оп.ре.де.ле.ни.я) о пр.ио.бщ.ен.ии к де.лу ве.ще.ст.ве.нн.ог.о 

до.ка.за.те.ль.ст.ва.  

Кр.ом.е пр.ив.ыч.но.й на.м ос.но.вн.ой пи.сь.ме.нн.ой фо.рм.ы за.кр.еп.ле.ни.я 

до.ка.за.те.ль.ст.в в за.ко.не пр.ед.ус.мо.тр.ен.о ис.по.ль.зо.ва.ни.е фо.то и 

ви.де.ос.ъе.мк.и, зв.ук.оз.ап.ис.и, из.го.то.вл.ен.ие сх.ем и пл.ан.ов, со.ст.ав.ле.ни.е 

сл.еп.ко.в и от.ти.ск.ов сл.ед.ов и др.  

Ур.ег.ул.ир.ов.ан.ие в за.ко.не си.ст.ем.ы ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я по.ря.дк.а 

об.ес.пе.чи.ва.ет, с од.но.й ст.ор.он.ы, то.чн.ос.ть пр.ед.ос.та.вл.ен.ия до.бы.ты.х 

св.ед.ен.ий, a с др.уг.ой – га.ра.нт.ир.уе.т бе.зо.па.сн.ос.ть и це.ло.ст.но.ст.ь 

до.ка.за.те.ль.ст.в, ве.ро.ят.но.ст.ь их пр.им.ен.ен.ия и ис.сл.ед.ов.ан.ия пр.и 

до.ка.зы.ва.ни.и на сл.ед.ую.щи.х эт.ап.ах ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.оц.ес.са. 
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Не.до.ст.ат.ок тр.еб.ов.ан.ий за.ко.на в эт.ой ча.ст.и мо.же.т пр.ив.ес.ти к ут.ра.те 

до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ог.о зн.ач.ен.ия по.лу.че.нн.ых да.нн.ых.  

Вы.во.ды по де.ла.м об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х вс.ег.да 

ос.но.ва.ны то.ль.ко на пр.ов.ер.ен.ны.х до.ка.за.те.ль.ст.ва.х. В св.яз.и с эт.им ве.сь 

об.ъе.м со.бр.ан.ны.х до.ка.за.те.ль.ст.в, не за.ви.си.мо от то.го, ка.ко.в ис.то.чн.ик их 

по.лу.че.ни.я, до.лж.ны бы.ть тщ.ат.ел.ьн.о, вс.ес.то.ро.нн.е пр.ов.ер.ен.ы 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.м уп.ол.но.мо.че.нн.ым до.лж.но.ст.ны.м ли.цо.м. До.ка.за.те.ль.ст.ва 

ан.ал.из.ир.ую.тс.я ме.то.до.м их ан.ал.из.а и ср.ав.ни.те.ль.но.го из.уч.ен.ия, ме.то.до.м 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ых де.йс.тв.ий ка.к дл.я вы.яв.ле.ни.я но.вы.х 

до.ка.за.те.ль.ст.в, та.к и дл.я по.дт.ве.рж.де.ни.я ил.и оп.ро.ве.рж.ен.ия уж.е 

им.ею.щи.хс.я.  

К пр.им.ер.у, пр.и ан.ал.из.е фа.кт.ич.ес.ки.х да.нн.ых, вы.яв.ле.нн.ых, 

по.ка.за.ни.ям.и св.ид.ет.ел.ей ил.и оч.ев.ид.це.в, не.об.хо.ди.мо вы.яс.ни.ть, пр.ав.ил.ьн.о 

ли он во.сп.ри.ня.л на.бл.юд.ае.мы.й фа.кт и до.ст.ат.оч.но ли по.лн.о и до.ст.ов.ер.но 

ра.сс.ка.за.л o не.м на до.пр.ос.е, не бы.ло ли су.бъ.ек.ти.вн.ых и об.ъе.кт.ив.ны.х 

фа.кт.ор.ов, ко.то.ры.е мо.гл.и бы эт.ом.у по.ме.ша.ть. Уд.ос.то.ве.ри.вш.ис.ь в 

от.су.тс.тв.ии ил.и на.ли.чи.и та.ки.х по.ме.х, уп.ол.но.мо.че.нн.ое ли.цо за.те.м 

пр.ов.ер.яе.т и пр.ов.од.ит ан.ал.из, по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ы ли по.ка.за.ни.я св.ид.ет.ел.я по 

св.ое.му со.де.рж.ан.ию, им.ею.тс.я ли пр.от.ив.ор.еч.ия ме.жд.у ег.о от.де.ль.ны.ми 

ут.ве.рж.де.ни.ям.и.  

Во вр.ем.я ср.ав.не.ни.я не.ко.то.ро.го ко.ли.че.ст.ва до.ка.за.те.ль.ст.в 

не.об.хо.ди.мо вы.яс.ни.ть, в ка.ко.й ме.ре он.и со.гл.ас.ов.ан.ы ме.жд.у со.бо.й. 

Да.нн.ый ви.д пр.ов.ер.ок, во.зм.ож.но, пр.ов.од.ит.ь в са.мы.х ра.зл.ич.ны.х фо.рм.ах. К 

пр.им.ер.у, мо.жн.о ср.ав.ни.ть фа.кт.ич.ес.ки.е да.нн.ые, по.лу.че.нн.ые от ра.зн.ых, 

хо.тя и од.но.ро.дн.ых, но.си.те.ле.й ин.фо.рм.ац.ии.  

Та.к, по.ка.за.ни.я св.ид.ет.ел.ей об оп.ре.де.ле.нн.ом фа.кт.е не.об.хо.ди.мо 

ср.ав.ни.ть с по.ка.за.ни.ям.и об эт.ом же фа.кт.е др.уг.ог.о св.ид.ет.ел.я ил.и же с 

по.ка.за.ни.ям.и, ко.то.ры.е со.ст.ав.ля.ют пр.од.ол.же.ни.е пр.ов.ер.яе.мы.х по.ка.за.ни.й 

пе.рв.ог.о (од.ин св.ид.ет.ел.ь на.бл.юд.ал на.ча.ло со.бы.ти.я, a др.уг.ой – ег.о ко.не.ц), 
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ос.об.ен.но пр.и пр.ов.ед.ен.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о ра.сс.ле.до.ва.ни.я по бо.ле.е 

сл.ож.ны.м фа.кт.ам – ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ым пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.м.  

Пр.ов.ер.ка до.ка.за.те.ль.ст.в, пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.ны.ми су.бъ.ек.та.ми 

пр.ои.зв.од.ит.ся ка.к на ст.ад.ии во.зб.уж.де.ни.я ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о де.ла, та.к и 

на ст.ад.ии ег.о ра.сс.мо.тр.ен.ия.  

Ка.жд.ая по.сл.ед.ую.ща.я ст.ад.ия пр.оц.ес.са об.ъе.ма пр.ов.ер.ки 

ув.ел.ич.ив.ае.тс.я, та.к ка.к вс.е со.бр.ан.ны.е до.ка.за.те.ль.ст.ва пр.ов.од.ят пр.ов.ер.ку 

вн.ов.ь, а та.к же ко.нт.ро.ли.ру.ют.ся.  

См.ыс.ло.м пр.ов.ер.ки до.ка.за.те.ль.ст.в яв.ля.ет.ся вы.яс.не.ни.е 

ка.че.ст.ве.нн.ос.ти со.бр.ан.но.го по ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом.у де.лу ма.те.ри.ал.а. 

Чт.об.ы со.ст.ав.ит.ь су.ще.ст.во оц.ен.ки до.ка.за.те.ль.ст.в не.об.хо.ди.мо со.зд.ат.ь 

пр.ед.по.сы.лк.и дл.я оп.ре.де.ле.ни.я зн.ач.ен.ия ка.жд.ог.о до.ка.за.те.ль.ст.ва, ка.к в 

от.де.ль.но.ст.и, та.к и по вс.ей их со.во.ку.пн.ос.ти. Вы.во.д о фа.кт.ич.ес.ко.й 

ка.рт.ин.е ис.сл.ед.уе.мо.го со.бы.ти.я по.зв.ол.яе.т пр.ов.ес.ти оц.ен.ку до.ка.за.те.ль.ст.в, 

то ес.ть оп.ре.де.ли.ть до.ст.ов.ер.но.ст.ь и зн.ач.ен.ие ка.жд.ог.о до.ка.за.те.ль.ст.ва и 

вс.ей их со.во.ку.пн.ос.ти. Ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ый пр.оц.ес.с оп.ре.де.ля.ет, чт.о пр.ав.о 

за.кл.юч.ит.ел.ьн.ой оц.ен.ки до.ка.за.те.ль.ст.в пр.еж.де вс.ег.о пр.ин.ад.ле.жи.т 

уп.ол.но.мо.че.нн.ым ли.ца.м, об.ла.да.ющ.им ра.зр.еш.ат.ь ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ые де.ла, 

ко.то.ры.е вы.ст.уп.аю.т от им.ен.и го.су.да.рс.тв.ен.но.го ор.га.на, а су.дь.и (су.ды) от 

им.ен.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и.  

Ст.ат.ья 29.10 Ко.АП РФ оп.ре.де.ля.ет, чт.о «п.ос.та.но.вл.ен.ие по 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом.у де.лу и ок.он.ча.те.ль.на.я оц.ен.ка до.ка.за.те.ль.ст.в 

пр.ои.зв.од.ят.ся пу.те.м вс.ес.то.ро.нн.ег.о, по.лн.ог.о и об.ъе.кт.ив.но.го 

ра.сс.мо.тр.ен.ия вс.ех об.ст.оя.те.ль.ст.в де.ла в их со.во.ку.пн.ос.ти» 1 . Ис.ти.нн.ое 

зн.ач.ен.ие и ме.ст.о ка.жд.ог.о до.ка.за.те.ль.ст.ва не мо.же.т бы.ть оп.ре.де.ле.но 

ин.ач.е ка.к в це.ло.ст.но.й си.ст.ем.е вс.ех до.ка.за.те.ль.ст.в, ко.то.ры.е со.бр.ан.ы по 

де.лу.  

                                           
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 № 195–ФЗ (ред. от 30.04.2021) // «Собрание законодательства РФ». 2002. № 1. 
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Ес.ли со.бр.ан.ны.е до.ка.за.те.ль.ст.ва ус.та.на.вл.ив.аю.т фа.кт.ы, яв.ля.ющ.ие.ся 

де.йс.тв.ит.ел.ьн.о со.ст.ав.ны.ми ча.ст.ям.и со.бы.ти.я пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, то 

со.во.ку.пн.ос.ть до.ка.за.те.ль.ст.в, ко.то.ра.я по.ло.же.на в ос.но.ву вы.во.да о 

до.ка.за.нн.ос.ти от.де.ль.но.го об.ст.оя.те.ль.ст.ва по де.лу, a та.кж.е со.бы.ти.я 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия в це.ло.м до.лж.ны ис.кл.юч.ит.ь вс.як.ое 

ин.ое об.ъя.сн.ен.ие и вы.во.д. Пр.и оц.ен.ке со.во.ку.пн.ос.ти до.ка.за.те.ль.ст.в, 

не.об.хо.ди.мо им.ет.ь в ви.ду, чт.о их вз.аи.мо.св.яз.ь до.лж.на об.ра.зо.вы.ва.ть 

си.ст.ем.у. Ка.жд.ое от.де.ль.но.е до.ка.за.те.ль.ст.во, со.хр.ан.яе.т св.ое.об.ра.зи.е ка.к 

ча.ст.ь эт.ой си.ст.ем.ы, в то же вр.ем.я он.о мо.же.т бы.ть об.ъя.сн.ен.о ли.шь с 

уч.ет.ом от.ра.же.ни.я в не.м це.ло.го, т. е. со.бы.ти.я, со.ст.ав.ля.ющ.ег.о пр.ед.ме.т 

до.ка.зы.ва.ни.я.  

Ра.сс.ма.тр.ив.ая со.де.рж.ан.ие пр.оц.ес.са до.ка.зы.ва.ни.я, не.во.зм.ож.но не 

за.ме.ти.ть, чт.о пр.ов.ер.ка и оц.ен.ка ка.са.ют.ся вс.ех ст.ор.он и эт.ап.ов 

до.ка.зы.ва.ни.я.  

К пр.им.ер.у, в пр.оц.ес.се со.би.ра.ни.я до.ка.за.те.ль.ст.в, не.об.хо.ди.мо 

пр.ов.ер.ит.ь ка.че.ст.во но.си.те.ле.й и ис.то.чн.ик.ов фа.кт.ич.ес.ки.х да.нн.ых; эт.им 

эл.ем.ен.та.м бу.де.т уд.ел.ен.о ос.об.ое вн.им.ан.ие и пр.и за.кр.еп.ле.ни.и 

до.ка.за.те.ль.ст.в. Да.ле.е уп.ол.но.мо.че.нн.ые ли.ца ка.к бы от.вл.ек.аю.тс.я от те.х 

пр.из.на.ко.в до.ка.за.те.ль.ст.ва, ко.то.ры.е св.яз.ан.ы с ег.о пр.ои.сх.ож.де.ни.ем. 

Вн.им.ан.ие со.ср.ед.от.оч.ен.о на оп.ер.ир.ов.ан.ие фа.кт.ич.ес.ки.ми да.нн.ым.и – 

со.де.рж.ан.ие.м до.ка.за.те.ль.ст.в. Ес.ли до.ка.за.те.ль.ст.ва уж.е пр.ов.ер.ен.ы и 

св.ед.ен.ия, ко.то.ры.е в ни.х со.де.рж.ат.ся, пр.из.на.ют.ся до.ст.ов.ер.ны.ми, 

уп.ол.но.мо.че.нн.ое ли.цо ис.хо.ди.т из то.го, чт.о фа.кт.ы, о ко.то.ры.х го.во.ри.тс.я в 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х со.об.ще.ни.ях, де.йс.тв.ит.ел.ьн.о им.ее.т ме.ст.о. За.да.че.й 

до.ка.зы.ва.ни.я на да.нн.ом эт.ап.е яв.ля.ет.ся ус.та.но.вл.ен.ие св.яз.и ме.жд.у ни.ми и 

пр.ед.ме.то.м до.ка.зы.ва.ни.я. Им.ен.но по.эт.ом.у ус.ло.вн.о мо.жн.о ск.аз.ат.ь, чт.о в 

пр.оц.ес.се ло.ги.че.ск.ог.о по.ст.ро.ен.ия вы.во.до.в пр.ои.зв.од.ит.ся оп.ер.ир.ов.ан.ие 

фа.кт.ич.ес.ки.ми да.нн.ым.и, а не св.ед.ен.ия.ми. Те.пе.рь пе.рв.он.ач.ал.ьн.ое 

зн.ач.ен.ие им.ее.т ре.ал.ьн.ое со.де.рж.ан.ие фа.кт.ич.ес.ки.х да.нн.ых, т. е. им.ен.но то, 

ра.ди че.го и су.ще.ст.ву.ют до.ка.зы.ва.ни.е и до.ка.за.те.ль.ст.ва.  
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Тр.уд.но.ст.и пр.оц.ес.са до.ка.зы.ва.ни.я св.яз.ан.ы, в ча.ст.но.ст.и, те.м, чт.о в 

хо.де ег.о вс.ег.да им.ею.т ме.ст.о не.ко.то.ры.е по.те.ри ин.фо.рм.ац.ии, во.зн.ик.аю.т 

по.ме.хи. Эт.и по.те.ри пр.ои.сх.од.ят уж.е пр.и со.би.ра.ни.и до.ка.за.те.ль.ст.в. 

Ко.не.чн.о, не по.дл.еж.ит со.мн.ен.ию то, чт.о со.бр.ат.ь и за.кр.еп.ит.ь вс.е сл.ед.ы 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, им.ею.щи.е ме.ст.о в 

де.йс.тв.ит.ел.ьн.ос.ти, пр.ак.ти.че.ск.и не.во.зм.ож.но. Оч.ен.ь ча.ст.о бо.ль.ши.нс.тв.о 

та.ки.х сл.ед.ов по.пр.ос.ту не со.хр.ан.ил.ос.ь, а в не.ко.то.ры.х сл.уч.ая.х вы.яв.ит.ь 

сл.ед.ы за.тр.уд.ни.те.ль.но ил.и эт.от пр.оц.ес.с не да.ет на.де.жн.ых ре.зу.ль.та.то.в.  

Оч.ен.ь ча.ст.о не.ко.то.ра.я ут.ра.та ин.фо.рм.ац.ии пр.ои.сх.од.ит и пр.и 

по.лу.че.ни.и св.ед.ен.ий от св.ид.ет.ел.ей, ли.ц, пр.ив.ле.ка.ем.ых к 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и и др. и пр.и ис.сл.ед.ов.ан.ии пр.ед.ме.то.в. 

За.ча.ст.ую фа.кт ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия от.де.ле.н от со.зн.ан.ия 

уп.ол.но.мо.че.нн.ог.о ли.ца (в то.м чи.сл.е су.да) во.сп.ри.ят.ие.м св.ид.ет.ел.я, 

по.те.рп.ев.ше.го и т. д. со.ве.рш.ен.но.го. Пр.и та.ко.м во.сп.ри.ят.ии ин.фо.рм.ац.ии, а 

та.кж.е пр.и пе.ре.да.че из.ве.ст.ны.х св.ид.ет.ел.ю да.нн.ых оч.ен.ь ча.ст.о во.зм.ож.на 

«у.те.чк.а» ин.фо.рм.ац.ии, а та.кж.е фа.кт лж.еи.нф.ор.ма.ции. Об.ъя.сн.ен.ие эт.ом.у 

оч.ен.ь пр.ос.то.е: че.ло.ве.че.ск.ая пс.их.ик.а им.ее.т оп.ре.де.ле.нн.ые не.до.ст.ат.ки 

во.сп.ри.ят.ия ин.фо.рм.ац.ии, а та.кж.е на во.сп.ри.ят.ие ин.фо.рм.ац.ии мо.гу.т 

ок.аз.ат.ь вл.ия.ни.е вн.еш.ни.е ус.ло.ви.я. Та.кж.е во.зн.ик.аю.т сл.уч.аи, ко.гд.а 

св.ид.ет.ел.ь на.ме.ре.нн.о ис.ка.жа.ет не.ко.то.ры.е фа.кт.ы и со.бы.ти.я, уч.ас.тн.ик.ом 

ко.то.ры.х он яв.ля.ет.ся. В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я во.пр.ос лж.ес.ви.де.те.ль.ст.ва, 

пр.ед.ос.та.вл.ен.ие не.до.ст.ов.ер.ны.х св.ед.ен.ий пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ым ор.га.на.м 

пр.ио.бр.ел ма.сс.ов.ый ха.ра.кт.ер.   

Пр.и ис.сл.ед.ов.ан.ии ве.ще.ст.ве.нн.ых до.ка.за.те.ль.ст.в та.кж.е во.зн.ик.аю.т 

сл.уч.аи, ко.гд.а св.ед.ен.ия об.ла.да.ют не.по.лн.от.ой. Эт.о пр.ои.сх.од.ит из-за то.го, 

чт.о, во-пе.рв.ых, фа.кт.ич.ес.ки.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия за.пе.ча.тл.ен.ы в ма.те.ри.ал.ьн.ых сл.ед.ах ли.шь ча.ст.ич.но, во-

вт.ор.ых, в эт.их сл.ед.ах не вс.ег.да от.ра.жа.ют.ся су.ще.ст.ве.нн.ые пр.из.на.ки, по 

ко.то.ры.м мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д о ха.ра.кт.ер.е от.ра.жа.ем.ог.о со.бы.ти.я; в-

тр.ет.ьи.х, фи.зи.че.ск.ие и хи.ми.че.ск.ие св.ой.ст.ва об.ъе.кт.ов, ос.об.ые ус.ло.ви.я 
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сл.ед.оо.бр.аз.ов.ан.ия и во.зд.ей.ст.ви.е вн.еш.ни.х фа.кт.ор.ов (ат.мо.сф.ер.ны.е 

яв.ле.ни.я и др.) пр.ив.од.ят со вр.ем.ен.ем к об.ра.зо.ва.ни.ю в сл.ед.ах пр.из.на.ко.в, 

чу.жд.ых от.ра.жа.ем.ом.у пр.ед.ме.ту (со.бы.ти.ю), и к ис.че.зн.ов.ен.ию ил.и 

ис.ка.же.ни.ю пр.из.на.ко.в, су.ще.ст.ве.нн.ых дл.я да.нн.ог.о пр.ед.ме.та (со.бы.ти.я).  

В пе.рв.ую оч.ер.ед.ь, пр.и фи.кс.ир.ов.ан.ии ма.те.ри.ал.ьн.ых сл.ед.ов 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия ил.и по.ка.за.ни.я ли.ца в 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х до.ку.ме.нт.ах ил.и пр.от.ок.ол.е, уп.ол.но.мо.че.нн.ом.у 

до.лж.но.ст.но.му ли.цу сл.ед.уе.т во.сп.ри.ни.ма.ть эт.и св.ед.ен.ия и хо.тя бы 

пр.ед.по.ло.жи.те.ль.но по.ни.ма.ть их зн.ач.ен.ие дл.я де.ла. Ну.жн.о ум.ет.ь 

мо.де.ли.ро.ва.ть. Ни.кт.о не ис.кл.юч.ае.т во.зм.ож.но.ст.ь ут.ра.ты и ис.ка.же.ни.я 

ин.фо.рм.ац.ии, ко.то.ры.е об.ус.ло.вл.ен.ы ош.иб.оч.ны.м во.сп.ри.ят.ие.м и ос.об.ен.но 

не.ве.рн.ым об.ъя.сн.ен.ие.м по.лу.че.нн.ых пе.рв.ич.ны.х и ин.ых св.ед.ен.ий. Вс.е 

вы.ше пе.ре.чи.сл.ен.ные мо.ме.нт.ы во.вс.е не оз.на.ча.ют, чт.о св.ед.ен.ия, ко.то.ры.е 

не.об.хо.ди.мы дл.я ре.ше.ни.я ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о де.ла, не мо.гу.т бы.ть 

ус.та.но.вл.ен.ы до.ст.ов.ер.но.   

Со.ве.рш.ен.но яс.но, чт.о пр.оц.ес.с на.ко.пл.ен.ия ин.фо.рм.ац.ии o со.бы.ти.и 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия во.зн.ик.ае.т за пр.ед.ел.ам.и 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой юр.ис.ди.кц.ии, по.эт.ом.у ес.те.ст.ве.нн.о, чт.о 

уп.ол.но.мо.че.нн.ое ли.цо не в со.ст.оя.ни.и об.ес.пе.чи.ть дл.я не.го на.иб.ол.ее 

бл.аг.оп.ри.ят.ны.е ус.ло.ви.я. Вм.ес.те с те.м пр.оц.ес.с пе.ре.да.чи св.ед.ен.ий от 

но.си.те.ле.й ин.фо.рм.ац.ии к уп.ол.но.мо.че.нн.ым до.лж.но.ст.ны.м ли.ца.м и су.ду 

ко.нт.ро.ли.ру.ет.ся им.и и ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся то.ль.ко на ос.но.ва.ни.и 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва. Уп.ол.но.мо.че.нн.ое ли.цо уп.ра.вл.яе.т эт.им пр.оц.ес.со.м 

та.ки.м об.ра.зо.м, чт.об.ы ин.фо.рм.ац.ия об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии пе.ре.да.ва.ла.сь до.ст.ат.оч.но по.лн.о и бе.з су.ще.ст.ве.нн.ых 

ис.ка.же.ни.й, пр.и эт.ом до.лж.ны бы.ть тщ.ат.ел.ьн.о со.бл.юд.ен.ы вс.е тр.еб.ов.ан.ия 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, пр.ед.ъя.вл.яе.мы.е к со.би.ра.ни.ю до.ка.за.те.ль.ст.в. 

До.ст.иж.ен.ию эт.их це.ле.й сп.ос.об.ст.ву.ют пр.оц.ес.су.ал.ьн.ые пр.ав.ил.а 

пр.ов.ед.ен.ия оп.ро.со.в, ос.мо.тр.ов, эк.сп.ер.ти.з и др.уг.их до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ых 

де.йс.тв.ий.  
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Не.об.хо.ди.мо об.ра.ти.ть вн.им.ан.ие на до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ое зн.ач.ен.ие 

пр.ил.ож.ен.ий к ра.зл.ич.ны.м пр.от.ок.ол.ам пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых де.йс.тв.ий. Ча.ст.ь 2 

ст. 26.2 Ко.АП РФ оп.ре.де.ля.ет их зн.ач.им.ос.ть, в ко.то.ро.й ср.ед.и ис.то.чн.ик.ов 

до.ка.за.те.ль.ст.в ук.аз.ыв.аю.тс.я ин.ые пр.от.ок.ол.ы (об из.ъя.ти.и ве.ще.й и 

до.ку.ме.нт.ов; ос.мо.тр.а по.ме.ще.ни.й, те.рр.ит.ор.ий, ве.ще.й и до.ку.ме.нт.ов; 

ли.чн.ог.о до.см.от.ра, до.см.от.ра ве.ще.й, на.хо.дя.щи.хс.я пр.и фи.зи.че.ск.ом ли.це; 

до.см.от.ра тр.ан.сп.ор.тн.ог.о ср.ед.ст.ва). Но ко.нк.ре.тн.ог.о ра.зъ.яс.не.ни.я о 

пр.ил.ож.ен.ия.х к ни.м не.т. По.эт.ом.у у пр.ак.ти.че.ск.ог.о ра.бо.тн.ик.а за.ча.ст.ую 

по.дн.им.ае.тс.я во.пр.ос: ка.ку.ю ко.нк.ре.тн.ос.ть и зн.ач.ен.ие им.ее.т ин.фо.рм.ац.ия, 

ко.то.ра.я со.де.рж.ит.ся в пр.ил.ож.ен.ия.х к ин.ым пр.от.ок.ол.ам, ор.ие.нт.ир.уе.т ли 

он.а до.лж.но.ст.но.е ли.цо на со.де.рж.ан.ие пр.от.ок.ол.а ил.и им.ее.т 

до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ое зн.ач.ен.ие, в че.м эт.о пр.оя.вл.яе.тс.я. Бе.з со.мн.ен.ия, в 

да.нн.ом сл.уч.ае за.тр.он.ут.ы то.ль.ко ос.но.вн.ые во.пр.ос.ы, на.хо.дя.щи.е ед.ин.ый 

по.дх.од к ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й пр.об.ле.ме. Чт.об.ы бе.зо.ши.бо.чн.о да.ть от.ве.т на 

да.нн.ый во.пр.ос, пр.еж.де вс.ег.о, ну.жн.о уз.на.ть пр.ав.ов.ой ст.ат.ус пр.ил.ож.ен.ий. 

Ос.но.вн.ым мо.ме.нт.ом в та.ко.м сл.уч.ае сч.ит.ае.тс.я то, чт.о пр.ил.ож.ен.ия к 

пр.от.ок.ол.у бе.з са.мо.го ос.но.вн.ог.о пр.от.ок.ол.а в де.ле пр.ис.ут.ст.во.ва.ть не 

мо.гу.т, в эт.ом см.ыс.ле он.и не.са.мо.ст.оя.те.ль.ны. Ес.ли в де.ле им.ею.тс.я ин.ые 

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ые до.ку.ме.нт.ы, ко.то.ры.е по.дт.ве.рж.да.ют ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е те.х 

ил.и ин.ых пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых де.йс.тв.ий, к не.му, ес.те.ст.ве.нн.о, мо.гу.т бы.ть 

пр.ил.ож.ен.ия ил.и, ск.ор.ее вс.ег.о, он.и да.же об.яз.ат.ел.ьн.ы. В сл.уч.ае от.су.тс.тв.ия 

их не.во.зм.ож.но ве.ст.и ре.чь и о пр.ил.ож.ен.ия.х к не.му. Те.м бо.ле.е, ес.ли эт.и 

де.йс.тв.ия на.пр.ав.ле.ны на то, чт.об.ы до.бы.ва.ть ну.жн.ые до.ка.за.те.ль.ст.ва по 

да.нн.ом.у со.бы.ти.ю. Пр.ил.ож.ен.ие им.ее.т пр.оц.ес.су.ал.ьн.ое зн.ач.ен.ие то.ль.ко 

пр.и су.ще.ст.во.ва.ни.и со.ст.ав.ле.нн.ог.о пр.от.ок.ол.а. Ог.ро.мн.ую ро.ль иг.ра.ют 

до.ку.ме.нт.ы, оз.ву.че.нн.ые в пр.ил.ож.ен.ии, та.к он.и по.мо.га.ют ра.ск.ры.ть 

со.де.рж.ан.ие пр.от.ок.ол.а и да.ть ег.о оц.ен.ку, и кр.ом.е эт.ог.о, ис.по.ль.зу.ют.ся 

уп.ол.но.мо.че.нн.ым ли.цо.м дл.я ра.зр.еш.ен.ия де.ла по су.ще.ст.ву. Со.ве.рш.ен.но 

ес.те.ст.ве.нн.о, чт.о пр.и до.ка.зы.ва.ни.и ис.по.ль.зу.ет.ся ин.фо.рм.ац.ия, ко.то.ра.я 

со.де.рж.ит.ся ка.к в пр.от.ок.ол.е об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, та.к и 
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в пр.ил.ож.ен.ии к не.му. Пр.и эт.ом гл.ав.на.я за.да.ча – эт.о об.ъе.ди.ни.ть 

до.ка.за.те.ль.ст.ва, со.бр.ан.ны.е в пр.оц.ес.се со.ст.ав.ле.ни.я пр.от.ок.ол.а и 

пр.ил.ож.ен.ия к пр.от.ок.ол.у. Им.ен.но в эт.ом за.кл.юч.ае.тс.я их ро.ль в 

до.ка.зы.ва.ни.и по ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом.у де.лу.  

За.ча.ст.ую во.зн.ик.ае.т та.ка.я си.ту.ац.ия, ко.гд.а ос.но.вн.ая 

до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ая ин.фо.рм.ац.ия, не.об.хо.ди.ма.я пр.и во.зб.уж.де.ни.и и 

ра.зб.ир.ат.ел.ьс.тв.а де.ла, за.кл.юч.ен.а в пр.ил.ож.ен.ии, но из-за уп.ущ.ен.ия 

уп.ол.но.мо.че.нн.ог.о ли.ца в пр.от.ок.ол.е от.ра.же.ни.я не на.шл.а. В св.яз.и с эт.им 

во.зн.ик.ае.т во.пр.ос: за.ко.нн.о ли ис.по.ль.зо.ва.ть та.ку.ю ин.фо.рм.ац.ию в 

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ом до.ка.зы.ва.ни.и на вс.ех эт.ап.ах по ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом.у де.лу? 

Та.ки.м об.ра.зо.м, уп.ол.но.мо.че.нн.ые ли.ца до.лж.ны ум.ет.ь со.по.ст.ав.ля.ть 

ин.фо.рм.ац.ию, по.ме.ще.нн.ую в пр.ил.ож.ен.ия.х к пр.от.ок.ол.ам, та.к ка.к 

пр.ил.ож.ен.ия к пр.от.ок.ол.у на.хо.дя.тс.я в не.ра.зр.ыв.но.й вз.аи.мо.св.яз.и, 

ра.сс.ма.тр.ив.аю.тс.я ка.к ед.ин.ое це.ло.е и до.пу.ст.им.о не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о 

сс.ыл.ат.ьс.я на со.де.рж.ащ.ую.ся в ни.х до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ую ин.фо.рм.ац.ию. 

Ес.ли ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь и те.ор.ет.ич.ес.ку.ю и пр.ак.ти.че.ск.ую ст.ор.он.у, то мо.жн.о 

ут.ве.рж.да.ть, чт.о пр.ил.ож.ен.ия к ин.ым пр.от.ок.ол.ам, да.же пр.и на.ли.чи.и 

не.до.ст.ат.ко.в им.ею.т са.мо.ст.оя.те.ль.но.е до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ое зн.ач.ен.ие.  

Ка.к по.ка.зы.ва.ет пр.ак.ти.ка, уп.ол.но.мо.че.нн.ое ли.цо до.лж.но им.ет.ь 

пр.ав.ил.ьн.ое и ло.ги.че.ск.ое мы.шл.ен.ие, у не.го до.лж.на бы.ть сф.ор.ми.ро.ва.на 

тв.ер.да.я вн.ут.ре.нн.яя уб.еж.де.нн.ос.ть в то.м, чт.о пр.ов.ед.ен.ие ко.нк.ре.тн.ых 

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых де.йс.тв.ий не.об.хо.ди.мо. Пр.и пр.ов.ед.ен.ии пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых 

де.йс.тв.ий не.до.пу.ст.им.а ли.чн.ая ил.и ин.ая за.ин.те.ре.со.ва.нн.ос.ть в ис.хо.де де.ла, 

да.нн.ые де.йс.тв.ия не де.йс.тв.ую.т в ин.те.ре.са.х од.но.го ли.ца и не на.пр.ав.ле.ны в 

по.ль.зу др.уг.ог.о. Ре.зу.ль.та.то.м пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых де.йс.тв.ий яв.ля.ет.ся 

до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ое зн.ач.ен.ие по де.лу, ко.то.ры.е на.пр.ав.ле.ны на ра.зр.еш.ен.ие 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о де.ла. Со.зд.ат.ь оп.ре.де.ле.нн.ый пе.ре.че.нь не.об.хо.ди.мы.х 

до.ка.за.те.ль.ст.в, вк.лю.ча.ющ.их ре.ко.ме.нд.ац.ии, сп.ос.об.ы их по.лу.че.ни.я по 

вс.ем де.ла.м в пр.ин.ци.пе не.ре.ал.ьн.о. За.ча.ст.ую, в де.йс.тв.ит.ел.ьн.ос.ти по 

ка.жд.ом.у ус.та.на.вл.ив.ае.мо.му об.ст.оя.те.ль.ст.ву де.ла со.от.ве.тс.тв.ен.но 
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не.об.хо.ди.мы до.ка.за.те.ль.ст.ва, тр.еб.ую.щи.е пр.и их оф.ор.мл.ен.ии 

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ог.о и кр.им.ин.ал.ис.ти.че.ск.ог.о по.дх.од.а. На.ли.чи.е 

об.ще.пр.ав.ов.ых ре.ко.ме.нд.ац.ий иг.ра.ет ве.сь.ма ва.жн.ую до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ую 

ро.ль по ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом.у де.лу, на их ос.но.ва.ни.и в це.ля.х по.лу.че.ни.я 

по.дл.ин.ны.х до.ка.за.те.ль.ст.в и их фи.кс.ац.ии пр.и пр.ои.зв.од.ст.ве 

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых де.йс.тв.ий уп.ол.но.мо.че.нн.ые ли.ца пр.им.ен.яю.т фо.то- и 

ви.де.оз.ап.ись и ин.ые ус.та.но.вл.ен.ны.е за.ко.но.м сп.ос.об.ы фи.кс.ац.ии 

ве.ще.ст.ве.нн.ых до.ка.за.те.ль.ст.в, и пр.ил.аг.аю.т их к со.от.ве.тс.тв.ую.ще.му 

пр.от.ок.ол.у. Ср.ав.ни.м дл.я пр.им.ер.а п. 5 ст.166 УП.К РФ и ст. 26.6. Ко.АП РФ. 

В да.нн.ой ст.ат.ье УП.К РФ пр.и со.ст.ав.ле.ни.и пр.от.ок.ол.а пр.оц.ес.су.ал.ьн.ог.о 

де.йс.тв.ия об.яз.ат.ел.ьн.о ук.аз.ыв.аю.тс.я те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва, ко.то.ры.е 

пр.им.ен.ял.ис.ь пр.и пр.ои.зв.од.ст.ве сл.ед.ст.ве.нн.ог.о де.йс.тв.ия, а та.кж.е ус.ло.ви.я 

и по.ря.до.к их ис.по.ль.зо.ва.ни.я, об.ъе.кт.ы, дл.я ис.сл.ед.ов.ан.ия ко.то.ры.х он.и 

пр.им.ен.ял.ис.ь и до.ст.иг.ну.ты.й ре.зу.ль.та.т. В  Ко.АП РФ в ст. 26.6 

«В.ещ.ес.тв.ен.ны.е до.ка.за.те.ль.ст.ва.» во.об.ще не ук.аз.ан.ы и не оп.ре.де.ле.ны эт.и 

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ые ос.об.ен.но.ст.и. Вы.ше.уп.ом.ян.ут.ая ст.ат.ья не со.де.рж.ит 

от.де.ль.ны.е ре.ко.ме.нд.ац.ии по их пр.им.ен.ен.ию, та.кж.е не уп.ом.ин.ае.тс.я о то.м, 

чт.о ли.ца, яв.ля.ющ.ие.ся уч.ас.тн.ик.ам.и пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых де.йс.тв.ий, вк.лю.ча.я 

по.ня.ты.х, в об.яз.ат.ел.ьн.ом по.ря.дк.е пр.ед.уп.ре.жд.аю.тс.я за.ра.не.е о 

пр.им.ен.ен.ии та.ки.х те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в. Вм.ес.те с те.м, да.же им.ея ра.не.е 

от.ме.че.нн.ые не.до.ст.ат.ки, в пр.оц.ес.се до.ка.зы.ва.ни.я ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ие с др.уг.им.и от.ра.сл.ям.и на.ук.и. Ко.нк.ре.тн.о мо.жн.о от.ме.ти.ть 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ие с кр.им.ин.ал.ис.ти.ко.й, в ре.зу.ль.та.те та.ко.го вз.аи.мо.де.йс.тв.ия 

пр.ои.сх.од.ит фи.кс.ац.ия оп.ре.де.ле.нн.ой до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ой ин.фо.рм.ац.ии. К 

пр.им.ер.у, оц.ен.ив.ая ве.ще.ст.ве.нн.ые до.ка.за.те.ль.ст.ва, не.об.хо.ди.мо уч.ес.ть 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва, пр.и ко.то.ры.х эт.о ве.ще.ст.ве.нн.ое до.ка.за.те.ль.ст.во бы.ло 

об.на.ру.же.но, а та.кж.е вр.ем.я, ме.ст.о и ус.ло.ви.е об.на.ру.же.ни.я. В сл.уч.ае 

от.су.тс.тв.ия в ма.те.ри.ал.ах де.ла св.ед.ен.ий о то.м, ко.гд.а, гд.е, пр.и ка.ки.х 

ус.ло.ви.ях об.на.ру.же.н да.нн.ый пр.ед.ме.т, он ли.ша.ет.ся до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ог.о 

зн.ач.ен.ия, та.к ка.к не.об.хо.ди.мо уч.ес.ть, чт.о ве.ще.ст.ве.нн.ые до.ка.за.те.ль.ст.ва 
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мо.жн.о по.дд.ел.ат.ь, ум.ыш.ле.нн.о их со.зд.ат.ь, ис.ка.зи.ть св.ой.ст.ва и пр.из.на.ки, 

ли.бо да.же ун.ич.то.жи.ть.   

Та.ки.м об.ра.зо.м, ос.но.ва до.ка.за.те.ль.ст.в по де.лу за.кл.юч.ае.тс.я в то.м, чт.о 

до.ка.за.те.ль.ст.во им.ее.т:  

– во-пе.рв.ых, св.ое со.де.рж.ан.ие, т. е. со.де.рж.ит ин.фо.рм.ац.ию 

(со.бы.ти.е) об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии и об.ла.да.ет св.ой.ст.во.м 

от.но.си.мо.ст.и, до.пу.ст.им.ос.ти, до.ст.ов.ер.но.ст.и и со.во.ку.пн.ос.ти;  

– во-вт.ор.ых, за.ко.н тр.еб.уе.т в оп.ре.де.ле.нн.ом пр.оц.ес.су.ал.ьн.ом 

по.ря.дк.е ег.о по.лу.че.ни.я и ис.сл.ед.ов.ан.ия до.ка.за.те.ль.ст.ве.нн.ой ин.фо.рм.ац.ии;  

– в-тр.ет.ьи.х, об.ес.пе.чи.ть пр.оц.ес.су.ал.ьн.ую фо.рм.у, т.е. но.си.те.ля 

ин.фо.рм.ац.ии и сп.ос.об до.ве.де.ни.я их до ст.ад.ии ра.сс.мо.тр.ен.ия 

со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го су.бъ.ек.та до.ка.зы.ва.ни.я.  

 

2.2 Процессуальные требования к фиксации и 
исследованиюдоказательств 

 
Фи.кс.ац.ию и ан.ал.ит.ич.ес.ко.е ис.сл.ед.ов.ан.ие до.ка.за.те.ль.ст.в по де.ла.м об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х, со.ве.рш.ен.ны.х фи.зи.че.ск.им ил.и 

юр.ид.ич.ес.ки.м ли.цо.м, ос.ущ.ес.тв.ля.ют на ос.но.ве ра.зл.ич.ны.х пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых 

тр.еб.ов.ан.ий. Да.нн.ое об.ст.оя.те.ль.ст.во ус.та.но.вл.ен.о пр.ав.ил.ам.и во.зб.уж.де.ни.я 

де.ла об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии и ег.о ра.сс.мо.тр.ен.ия, 

об.ус.ло.вл.ен.но.е Ко.АП РФ в за.ви.си.мо.ст.и от ст.ат.ус.а на.ру.ши.те.ля.   

В эт.ом сл.уч.ае уч.ит.ыв.аю.т сл.ед.ую.щи.е пр.оц.ес.су.ал.ьн.ые ос.об.ен.но.ст.и:  

– кв.ал.иф.ик.ац.ия ви.ны фи.зи.че.ск.ог.о ли.ца на ос.но.ве пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х 

кр.ит.ер.ие.в ум.ыс.ла и не.ос.то.ро.жн.ос.ти:  

а) ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое пр.ав.он.ар.уш.ен.ие пр.из.на.ет.ся со.ве.рш.ен.ны.м 

ум.ыш.ле.нн.о, ес.ли ли.цо, ег.о со.ве.рш.ив.ше.е, со.зн.ав.ал.о пр.от.ив.оп.ра.вн.ый 

ха.ра.кт.ер св.ое.го де.йс.тв.ия (бе.зд.ей.ст.ви.я), пр.ед.ви.де.ло ег.о вр.ед.ны.е 

по.сл.ед.ст.ви.я и же.ла.ло на.ст.уп.ле.ни.я та.ки.х по.сл.ед.ст.ви.й ил.и со.зн.ат.ел.ьн.о их 

до.пу.ск.ал.о ли.бо от.но.си.ло.сь к ни.м бе.зр.аз.ли.чн.о (ч. 1 ст. 2.2 Ко.АП);  
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На.пр.им.ер, Че.ре.по.ве.цк.ий го.ро.дс.ко.й су.д Во.ло.го.дс.ко.й об.ла.ст.и 

ра.сс.мо.тр.ев в от.кр.ыт.ом су.де.бн.ом за.се.да.ни.и жа.ло.бу Бы.ко.во.й Э. О. на 

по.ст.ан.ов.ле.ни.е ми.ро.во.го су.дь.и Во.ло.го.дс.ко.й об.ла.ст.и по су.де.бн.ом.у 

уч.ас.тк.у № 66 от 15 ма.рт.а 2018 г. по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.м ст. 6.1.1 Ко.АП РФ, ус.та.но.ви.л 

По.ст.ан.ов.ле.ни.ем ми.ро.во.го су.дь.и Во.ло.го.дс.ко.й об.ла.ст.и по су.де.бн.ом.у 

уч.ас.тк.у № 66 от 15 ма.рт.а 2018 г. Бы.ко.ва Э.О. пр.из.на.на ви.но.вн.ой в 

со.ве.рш.ен.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го ст. 

6.1.1 Ко.АП РФ, по.дв.ер.гн.ут.а шт.ра.фу в ра.зм.ер.е 5000 ру.б. Ми.ро.вы.м су.дь.ей 

ус.та.но.вл.ен.о, чт.о Бы.ко.ва Э.О.  в хо.де ко.нф.ли.кт.а, на.не.сл.а по.бо.и Х., от.че.го 

он ис.пы.та.л фи.зи.че.ск.ую бо.ль.  

Бы.ко.ва Э.О. об.ра.ти.ла.сь в су.д с жа.ло.бо.й, в ко.то.ро.й пр.ос.ит 

по.ст.ан.ов.ле.ни.е ми.ро.во.го су.дь.и Во.ло.го.дс.ко.й об.ла.ст.и по су.де.бн.ом.у 

уч.ас.тк.у № 66 от 15 ма.рт.а 2018 г. от.ме.ни.ть, сс.ыл.ая.сь на ег.о не за.ко.нн.ос.ть, 

в об.ос.но.ва.ни.е жа.ло.бы ук.аз.ав, чт.о ка.ки.х-ли.бо ум.ыш.ле.нн.ых де.йс.тв.ий, 

на.пр.ав.ле.нн.ых на пр.ич.ин.ен.ие Х. те.ле.сн.ых по.вр.еж.де.ни.й не со.ве.рш.ал.а, 

уд.ар.ов ем.у не на.но.си.ла, а ли.шь за.бр.ал.а ре.бе.нк.а, ко.то.ро.го он де.рж.ал на 

ру.ка.х и не от.да.ва.л ей. На.ли.чи.е по.бо.ев у Х., ка.к и ег.о по.ка.за.ни.я о 

пр.ич.ин.ен.ии ем.у те.ле.сн.ых по.вр.еж.де.ни.й, об.ъе.кт.ив.но ни.че.м не 

по.дт.ве.рж.де.ны. Кр.ом.е то.го, ка.ки.е ко.нк.ре.тн.о де.йс.тв.ия, ко.то.ры.е яв.ля.ли.сь 

на.си.ль.ст.ве.нн.ым.и и пр.ич.ин.ил.и Х. фи.зи.че.ск.ую бо.ль, ею бы.ли со.ве.рш.ен.ы, 

су.до.м не ус.та.но.вл.ен.о и в по.ст.ан.ов.ле.ни.и не от.ра.же.но.  

Ка.к сл.ед.уе.т из ди.сп.оз.иц.ии пр.ив.ед.ен.но.й но.рм.ы, су.бъ.ек.ти.вн.ая 

ст.ор.он.а со.ст.ав.а ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го 

ст. 6.1.1 Ко.АП РФ, ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я ум.ыш.ле.нн.ой фо.рм.ой ви.ны, то ес.ть, 

ко.гд.а ли.цо, со.ве.рш.ив.ше.е ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое пр.ав.он.ар.уш.ен.ие, со.зн.ав.ал.о 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ый ха.ра.кт.ер св.ое.го де.йс.тв.ия (бе.зд.ей.ст.ви.я), пр.ед.ви.де.ло ег.о 

вр.ед.ны.е по.сл.ед.ст.ви.я и же.ла.ло на.ст.уп.ле.ни.я та.ки.х по.сл.ед.ст.ви.й ил.и 

со.зн.ат.ел.ьн.о их до.пу.ск.ал.о ли.бо от.но.си.ло.сь к ни.м бе.зр.аз.ли.чн.о (ч. 1 ст. 2.2 

КоАП РФ).  
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Бы.ко.ва Э.О. фа.кт ум.ыш.ле.нн.ог.о на.не.се.ни.я уд.ар.ов Х. от.ри.ца.ет. Са.м 

Х. в су.де.бн.ом за.се.да.ни.и по.ка.за.л, чт.о са.ми.х уд.ар.ов, на.но.си.мы.х ем.у 

Бы.ко.во.й Э.О. не ви.де.л, в св.яз.и с че.м, не мо.же.т ск.аз.ат.ь ка.к, че.м и ка.ки.м 

об.ра.зо.м ем.у бы.ли пр.ич.ин.ен.ы те.ле.сн.ые по.вр.еж.де.ни.я, не ис.кл.юч.ае.т, чт.о 

де.йс.тв.ия Бы.ко.во.й Э.О. не бы.ли на.пр.ав.ле.ны на пр.ич.ин.ен.ие ем.у по.бо.ев, а 

бы.ли на.пр.ав.ле.ны на то, чт.о бы за.бр.ат.ь ре.бе.нк.а.  

Пр.и та.ки.х об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х, су.д пр.их.од.ит к вы.во.ду, чт.о 

до.ка.за.те.ль.ст.в ви.но.вн.ос.ти Бы.ко.во.й Э.О., т.е. то.го, чт.о ее де.йс.тв.ия но.си.ли 

ум.ыш.ле.нн.ый ха.ра.кт.ер и бы.ли на.пр.ав.ле.ны на пр.ич.ин.ен.ие те.ле.сн.ых 

по.вр.еж.де.ни.й и фи.зи.че.ск.ой бо.ли Х., не до.бы.то, в св.яз.и с че.м, с уч.ет.ом 

тр.еб.ов.ан.ий ст. 1.5 ч.1 и 4 Ко.АП РФ, вы.во.д ми.ро.во.го су.дь.и о на.ли.чи.и в 

де.йс.тв.ия.х Бы.ко.во.й Э.О. со.ст.ав.а ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го ст. 6.1.1 Ко.АП РФ не.ль.зя пр.из.на.ть за.ко.нн.ым и 

об.ос.но.ва.нн.ым.  

С уч.ет.ом из.ло.же.нн.ог.о, по.ст.ан.ов.ле.ни.е ми.ро.во.го су.дь.и Во.ло.го.дс.ко.й 

об.ла.ст.и по су.де.бн.ом.у уч.ас.тк.у № 66 от 15 ма.рт.а 2018г. по.дл.еж.ит от.ме.не, а 

пр.ои.зв.од.ст.во по де.лу пр.ек.ра.ще.ни.ю в св.яз.и с от.су.тс.тв.ие.м в де.йс.тв.ия.х 

Бы.ко.во.й Э.О. со.ст.ав.а ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.  

б) ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое пр.ав.он.ар.уш.ен.ие пр.из.на.ет.ся со.ве.рш.ен.ны.м по 

не.ос.то.ро.жн.ос.ти, ес.ли ли.цо, ег.о со.ве.рш.ив.ше.е, пр.ед.ви.де.ло во.зм.ож.но.ст.ь 

на.ст.уп.ле.ни.я вр.ед.ны.х по.сл.ед.ст.ви.й св.ое.го де.йс.тв.ия (бе.зд.ей.ст.ви.я), но бе.з 

до.ст.ат.оч.ны.х к то.му ос.но.ва.ни.й са.мо.на.де.ян.но ра.сс.чи.ты.ва.ло на 

пр.ед.от.вр.ащ.ен.ие та.ки.х по.сл.ед.ст.ви.й ли.бо не пр.ед.ви.де.ло во.зм.ож.но.ст.и 

на.ст.уп.ле.ни.я та.ки.х по.сл.ед.ст.ви.й, хо.тя до.лж.но бы.ло и мо.гл.о их пр.ед.ви.де.ть 

(ч. 2 ст. 2.2 Ко.АП); – кв.ал.иф.ик.ац.ия ви.ны юр.ид.ич.ес.ко.го ли.ца 

пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к фо.рм.ал.ьн.ым (об.ъе.кт.ив.ны.м и су.бъ.ек.ти.вн.ым) 

кр.ит.ер.ия.м:  

а) юр.ид.ич.ес.ко.е ли.цо пр.из.на.ет.ся ви.но.вн.ым в со.ве.рш.ен.ии 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, ес.ли бу.де.т ус.та.но.вл.ен.о, чт.о у не.го 

им.ел.ас.ь во.зм.ож.но.ст.ь дл.я со.бл.юд.ен.ия пр.ав.ил и но.рм, за на.ру.ше.ни.е 
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ко.то.ры.х на.ст.оя.щи.м Ко.де.кс.ом ил.и за.ко.на.ми су.бъ.ек.та Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и пр.ед.ус.мо.тр.ен.а ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ая от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, но 

да.нн.ым ли.цо.м не бы.ли пр.ин.ят.ы вс.е за.ви.ся.щи.е от не.го ме.ры по их 

со.бл.юд.ен.ию (ч. 2 ст. 2.1 Ко.АП);  

На.пр.им.ер, су.дь.я Са.ма.рс.ко.го об.ла.ст.но.го су.да Тр.ес.ку.но.ва Л.А., 

ра.сс.мо.тр.ев в от.кр.ыт.ом су.де.бн.ом за.се.да.ни.и жа.ло.бу за.ко.нн.ог.о 

пр.ед.ст.ав.ит.еля ООО «ПЖРТ Железнодорожный» на ре.ше.ни.е су.дь.и 

Же.ле.зн.од.ор.ож.но.го ра.йо.нн.ог.о су.да г. Са.ма.ры от 04 ма.я 2018 го.да по де.лу 

об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии.   

По.ст.ан.ов.ле.ни.ем ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой ко.ми.сс.ии Же.ле.зн.од.ор.ож.но.го 

вн.ут.ри.го.ро.дс.ко.го ра.йо.на г.о. Са.ма.ра № 438 от 28 ма.рт.а 2018 го.да ОО.О 

«П.ЖР.Т Же.ле.зн.од.ор.ож.ны.й» пр.ив.ле.че.но к ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за на.ру.ше.ни.е ч. 1 ст. 4.25 За.ко.на Са.ма.рс.ко.й об.ла.ст.и № 

115-ГД от 01.11.2007 го.да с на.зн.ач.ен.ие.м на.ка.за.ни.е в ви.де 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о шт.ра.фа в ра.зм.ер.е 5 000 ру.бл.ей.  

Не со.гл.ас.ив.ши.сь с по.ст.ан.ов.ле.ни.ем ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о ор.га.на, 

за.ко.нн.ый пр.ед.ст.ав.ит.ел.ь ОО.О «П.ЖР.Т Же.ле.зн.од.ор.ож.ны.й» об.ра.ти.лс.я с 

жа.ло.бо.й в Же.ле.зн.од.ор.ож.ны.й ра.йо.нн.ый су.да г. Са.ма.ры, ко.то.ры.м 04 ма.я 

2018 го.да вы.не.се.но ук.аз.ан.но.е вы.ше ре.ше.ни.е.  

В на.ст.оя.ще.й жа.ло.бе, по.ст.уп.ив.ше.й на ра.сс.мо.тр.ен.ие в Са.ма.рс.ки.й 

об.ла.ст.но.й су.д, за.ко.нн.ый пр.ед.ст.ав.ит.ел.ь ОО.О «П.ЖР.Т Же.ле.зн.од.ор.ож.ны.й» 

пр.ос.ит от.ме.ни.ть ре.ше.ни.е ра.йо.нн.ог.о су.да и по.ст.ан.ов.ле.ни.е 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о ор.га.на, ук.аз.ыв.ае.т на до.пу.ще.нн.ые пр.и пр.ои.зв.од.ст.ве 

по де.лу на.ру.ше.ни.я и по.ла.га.ет, чт.о пр.и ра.сс.мо.тр.ен.ии жа.ло.бы не бы.ли 

об.ъе.кт.ив.но, вс.ес.то.ро.нн.е и по.лн.о ис.сл.ед.ов.ан.ы вс.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва, 

им.ею.щи.е зн.ач.ен.ие дл.я де.ла.  

Ка.к сл.ед.уе.т из пр.ед.ст.ав.ле.нн.ых ма.те.ри.ал.ов де.ла и ус.та.но.вл.ен.о 

су.до.м пе.рв.ой ин.ст.ан.ци.и, 19.03.2018 го.да в 09 ча.со.в 28 ми.ну.т ОО.О «П.ЖР.Т 

Же.ле.зн.од.ор.ож.ны.й», яв.ля.яс.ь ор.га.ни.за.ци.ей, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ей со.де.рж.ан.ие 

жи.ло.го фо.нд.а до.пу.ст.ил.о не.ис.по.лн.ен.ие об.яз.ан.но.ст.и, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.й 
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п.33 гл.ав.ы 16 ра.зд.ел.а 4 «П.ра.ви.л бл.аг.оу.ст.ро.йс.тв.а те.рр.ит.ор.ии г.о.Са.ма.ра и 

те.рр.ит.ор.ий вн.ут.ри.го.ро.дс.ки.х ра.йо.но.в», ут.ве.рж.де.нн.ых По.ст.ан.ов.ле.ни.ем 

Гл.ав.ы г.о. Са.ма.ра от 10.06.2008 г. №404, а им.ен.но по ад.ре.су: г. Са.ма.ра, 

ул.Кр.ас.но.ар.ме.йс.кая, 108, не пр.ои.зв.ед.ен ре.мо.нт во.до.от.во.дя.ще.го 

ус.тр.ой.ст.ва на.ру.жн.ых ст.ен, на.хо.дя.ще.го.ся в не.ис.пр.ав.но.м те.хн.ич.ес.ко.м 

со.ст.оя.ни.и, че.м на.ру.ши.ло ч. 1 ст. 4.25 За.ко.на Са.ма.рс.ко.й об.ла.ст.и № 115-ГД 

от 01.11.2007.  

Ка.к сл.ед.уе.т из ма.те.ри.ал.ов де.ла, ус.та.но.вл.ен.ны.е в хо.де пр.ов.ер.ки 

на.ру.ше.ни.я ст.ал.и во.зм.ож.ны в ре.зу.ль.та.те не.ис.по.лн.ен.ия и не.на.дл.еж.ащ.ег.о 

ис.по.лн.ен.ия ОО.О «П.ЖР.Т Же.ле.зн.од.ор.ож.ны.й» св.ои.х об.яз.ан.но.ст.ей. Со.ст.ав 

вм.ен.ен.но.го пр.ав.он.ар.уш.ен.ия фо.рм.ал.ьн.ый и не тр.еб.уе.т на.ст.уп.ле.ни.я 

об.ще.ст.ве.нн.о оп.ас.ны.х по.сл.ед.ст.ви.й. Та.ки.м об.ра.зо.м, ви.но.вн.ое со.ве.рш.ен.ие 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, вм.ен.ен.но.го ОО.О «П.ЖР.Т 

Же.ле.зн.од.ор.ож.ны.й», ма.те.ри.ал.ам.и де.ла по.дт.ве.рж.да.ет.ся в по.лн.ом об.ъе.ме.  

Ос.но.ва.ни.я дл.я пр.ек.ра.ще.ни.я пр.ои.зв.од.ст.ва по де.лу об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии су.до.м не вы.яв.ле.но.  

– ст.ат.ус ме.р пр.оц.ес.су.ал.ьн.ог.о пр.ин.уж.де.ни.я, ко.то.ры.е мо.гу.т бы.ть 

пр.им.ен.ен.ы то.ль.ко к фи.зи.че.ск.ом.у ли.цу (до.ст.ав.ле.ни.е, ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое 

за.де.рж.ан.ие, ли.чн.ый до.см.от.р и др.) ил.и то.ль.ко к юр.ид.ич.ес.ко.му ли.цу (ст. 

27.8 Ко.АП);  

а) ос.мо.тр пр.ин.ад.ле.жа.щи.х юр.ид.ич.ес.ко.му ли.цу ил.и 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ом.у пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.ю ис.по.ль.зу.ем.ых дл.я ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я 

пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.ьс.ко.й де.ят.ел.ьн.ос.ти по.ме.ще.ни.й, те.рр.ит.ор.ий и 

на.хо.дя.щи.хс.я та.м ве.щей и до.ку.ме.нт.ов пр.ои.зв.од.ит.ся до.лж.но.ст.ны.ми 

ли.ца.ми, уп.ол.но.мо.че.нн.ым.и со.ст.ав.ля.ть пр.от.ок.ол.ы об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х;  

б) ос.мо.тр пр.ин.ад.ле.жа.щи.х юр.ид.ич.ес.ко.му ли.цу ил.и 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ом.у пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.ю по.ме.ще.ни.й, те.рр.ит.ор.ий и 

на.хо.дя.щи.хс.я та.м ве.щей и до.ку.ме.нт.ов ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в пр.ис.ут.ст.ви.и 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.я юр.ид.ич.ес.ко.го ли.ца, ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ог.о пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.я 
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ил.и ег.о пр.ед.ст.ав.ит.ел.я, а та.кж.е в пр.ис.ут.ст.ви.и дв.ух по.ня.ты.х ли.бо с 

пр.им.ен.ен.ие.м ви.де.оз.ап.ис.и;  

в) в сл.уч.ае не.об.хо.ди.мо.ст.и пр.им.ен.яю.тс.я фо.то.– и ки.но.съ.ем.ка, ин.ые 

ус.та.но.вл.ен.ны.е сп.ос.об.ы фи.кс.ац.ии ве.ще.ст.ве.нн.ых до.ка.за.те.ль.ст.в;  

г) об ос.мо.тр.е пр.ин.ад.ле.жа.щи.х юр.ид.ич.ес.ко.му ли.цу ил.и 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ом.у пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.ю по.ме.ще.ни.й, те.рр.ит.ор.ий и 

на.хо.дя.щи.хс.я та.м ве.ще.й и до.ку.ме.нт.ов со.ст.ав.ля.ет.ся пр.от.ок.ол, в ко.то.ро.м 

ук.аз.ыв.аю.тс.я да.та и ме.ст.о ег.о со.ст.ав.ле.ни.я, до.лж.но.ст.ь, фа.ми.ли.я и 

ин.иц.иа.лы ли.ца, со.ст.ав.ив.ше.го пр.от.ок.ол, св.ед.ен.ия о со.от.ве.тс.тв.ую.ще.м 

юр.ид.ич.ес.ко.м ли.це, а та.кж.е о ег.о за.ко.нн.ом пр.ед.ст.ав.ит.ел.е ли.бо об ин.ом 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.е, об ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ом пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.е ил.и о ег.о 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.е, об ос.мо.тр.ен.ны.х те.рр.ит.ор.ия.х и по.ме.ще.ни.ях, о ви.де, 

ко.ли.че.ст.ве, об ин.ых ид.ен.ти.фи.ка.ци.он.ны.х пр.из.на.ка.х ве.ще.й, о ви.де и 

ре.кв.из.ит.ах до.ку.ме.нт.ов;  

д) в пр.от.ок.ол.е об ос.мо.тр.е пр.ин.ад.ле.жа.щи.х юр.ид.ич.ес.ко.му ли.цу ил.и 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ом.у пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.ю по.ме.ще.ни.й, те.рр.ит.ор.ий и 

на.хо.дя.щи.хс.я та.м ве.щей и до.ку.ме.нт.ов де.ла.ет.ся за.пи.сь о пр.им.ен.ен.ии 

фо.то- и ки.но.съ.ем.ки, ин.ых ус.та.но.вл.ен.ны.х сп.ос.об.ов фи.кс.ац.ии 

ве.ще.ст.ве.нн.ых до.ка.за.те.ль.ст.в. Ма.те.ри.ал.ы, по.лу.че.нн.ые пр.и 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и ос.мо.тр.а с пр.им.ен.ен.ие.м фо.то.– и ки.но.съ.ем.ки, ин.ых 

ус.та.но.вл.ен.ны.х сп.ос.об.ов фи.кс.ац.ии ве.ще.ст.ве.нн.ых до.ка.за.те.ль.ст.в, 

пр.ил.аг.аю.тс.я к со.от.ве.тс.тв.ую.ще.му пр.от.ок.ол.у;  

е) пр.от.ок.ол об ос.мо.тр.е пр.ин.ад.ле.жа.щи.х юр.ид.ич.ес.ко.му ли.цу ил.и 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ом.у пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.ю по.ме.ще.ни.й, те.рр.ит.ор.ий и 

на.хо.дя.щи.хс.я та.м ве.ще.й и до.ку.ме.нт.ов по.дп.ис.ыв.ае.тс.я до.лж.но.ст.ны.м 

ли.цо.м, ег.о со.ст.ав.ив.ши.м, за.ко.нн.ым пр.ед.ст.ав.ит.ел.ем юр.ид.ич.ес.ко.го ли.ца, 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ым пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.ем ли.бо в сл.уч.ая.х, не те.рп.ящ.их 

от.ла.га.те.ль.ст.ва, ин.ым пр.ед.ст.ав.ит.ел.ем юр.ид.ич.ес.ко.го ли.ца ил.и 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ем ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ог.о пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.я, а та.кж.е по.ня.ты.ми в 

сл.уч.ае их уч.ас.ти.я. В сл.уч.ае от.ка.за за.ко.нн.ог.о пр.ед.ст.ав.ит.ел.я 
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юр.ид.ич.ес.ко.го ли.ца ил.и ин.ог.о ег.о пр.ед.ст.ав.ит.ел.я, ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ог.о 

пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.я ил.и ег.о пр.ед.ст.ав.ит.ел.я от по.дп.ис.ан.ия пр.от.ок.ол.а в не.м 

де.ла.ет.ся со.от.ве.тс.тв.ую.ща.я за.пи.сь. Ко.пи.я пр.от.ок.ол.а об ос.мо.тр.е 

пр.ин.ад.ле.жа.щи.х юр.ид.ич.ес.ко.му ли.цу ил.и ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ом.у 

пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.ю по.ме.ще.ни.й, те.рр.ит.ор.ий и на.хо.дя.щи.хс.я та.м ве.щей и 

до.ку.ме.нт.ов вр.уч.ае.тс.я за.ко.нн.ом.у пр.ед.ст.ав.ит.ел.ю юр.ид.ич.ес.ко.го ли.ца ил.и 

ин.ом.у ег.о пр.ед.ст.ав.ит.ел.ю, ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ом.у пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.ю ил.и ег.о 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ю;  

На.пр.им.ер, Ми.ро.во.й су.дь.я су.де.бн.ог.о уч.ас.тк.а № 13 Ка.ла.рс.ко.го 

су.де.бн.ог.о ра.йо.на За.ба.йк.ал.ьс.ко.го кр.ая,с уч.ас.ти.ем ли.ца, в от.но.ше.ни.и 

ко.то.ро.го ве.де.тс.я пр.ои.зв.од.ст.во по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, Шм.ат.ов.а А.В., ра.сс.мо.тр.ев в от.кр.ыт.ом су.де.бн.ом 

за.се.да.ни.и де.ло об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.м 

ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ в от.но.ше.ни.и гл.ав.но.го ин.же.не.ра Ку.ан.ди.нс.кой 

ди.ст.ан.ци.и пу.ти Шм.ат.ов.а А.В.,  ус.та.но.ви.л:  

Со.гл.ас.но пр.от.ок.ол.у об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии 25 

ап.ре.ля 2018 го.да Шм.ат.ов А.В., яв.ля.яс.ь от.ве.тс.тв.ен.ны.м до.лж.но.ст.ны.м 

ли.цо.м, гл.ав.ны.м ин.же.не.ро.м, не вы.по.лн.ил тр.еб.ов.ан.ия по об.ес.пе.че.ни.ю 

бе.зо.па.сн.ос.ти до.ро.жн.ог.о дв.иж.ен.ия пр.и со.де.рж.ан.ии же.ле.зн.од.ор.ож.но.го 

пе.ре.ез.да 1560 км ПК1, св.ое.вр.ем.ен.но не пр.ин.ял ме.ры по ус.тр.ан.ен.ию 

не.до.ст.ат.ко.в, вы.ра.зи.вш.их.ся в не на.не.се.ни.и до.ро.жн.ой ра.зм.ет.ки 1.12 (ст.оп 

ли.ни.я), не пр.ав.ил.ьн.ое пр.им.ен.ен.ие св.ет.оо.тр.аж.аю.щи.х эл.ем.ен.то.в на 

си.гн.ал.ьн.ых ст.ол.ба.х, в св.яз.и с че.м в от.но.ше.ни.и не.го со.ст.ав.ле.н пр.от.ок.ол 

по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ.  

В су.де.бн.ом за.се.да.ни.и Шм.ат.ов А.В. ви.ну в со.ве.рш.ен.ии 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия не пр.из.на.л, по.ск.ол.ьк.у ж/д пе.ре.ез.д 

на 1560 км ПК яв.ля.ет.ся ре.гу.ли.ро.ва.нн.ым, не об.ор.уд.ов.ан.ны.м 

шл.аг.ба.ум.ам.и. Пе.ре.ез.дн.ые св.ет.оф.ор.ы со.гл.ас.но Св.од.у пр.ав.ил 

ус.та.на.вл.ив.аю.т на ра.сс.то.ян.ии не ме.не.е 6 м от кр.ай.не.го ре.ль.са, а до.ро.жн.ая 

ра.зм.ет.ка 1.12 со.гл.ас.но ГО.СТ Р 52289-2004 на ж/д пе.ре.ез.да.х на.но.ся.т на 
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ра.сс.то.ян.ии 5 м от шл.аг.ба.ум.а ил.и св.ет.оф.ор.а, т.е. до.лж.на на.хо.ди.ть.ся на 

ра.сс.то.ян.ии 11 м от кр.ай.не.го ре.ль.са. Та.ки.м об.ра.зо.м, за на.не.се.ни.е 

до.ро.жн.ой ра.зм.ет.ки 1.12 не.се.т от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь со.бс.тв.ен.ни.к 

ав.то.мо.би.ль.но.й до.ро.ги.  Со.гл.ас.ен с на.ру.ше.ни.ем в ча.ст.и об.ор.уд.ов.ан.ия 

эл.ем.ен.то.в св.ет.оо.тр.аж.аю.щи.х ст.ол.би.ко.в. Кр.ом.е то.го, по.яс.ни.л, чт.о 

пр.ед.пи.са.ни.е ОГ.ИБ.ДД и ак.т о вы.яв.ле.нн.ых на.ру.ше.ни.ях он по.лу.чи.т по 

те.ле.фо.ну 29.04.2018, т.е. по.сл.е со.ст.ав.ле.ни.я пр.от.ок.ол.а, в св.яз.и с че.м, бы.л 

ли.ше.н во.зм.ож.но.ст.и пр.ин.ят.ь ме.ры к ус.тр.ан.ен.ию не.до.ст.ат.ко.в в 

ус.та.но.вл.ен.ны.й ср.ок.  

Су.дь.я, вы.сл.уш.ав Шм.ат.ов.а А.В., ис.сл.ед.ов.ав пр.ед.ст.ав.ле.нн.ые 

до.ка.за.те.ль.ст.ва, им.ею.щи.ес.я в ма.те.ри.ал.ах де.ла, оц.ен.ив их в со.во.ку.пн.ос.ти, 

пр.их.од.ит к сл.ед.ую.ще.му.  

По.ря.до.к пр.ов.ед.ен.ия ос.мо.тр.а пр.ин.ад.ле.жа.щи.х юр.ид.ич.ес.ко.му ли.цу 

те.рр.ит.ор.ий ре.гл.ам.ен.ти.ро.ван ст.27.8 КоАП РФ, со.гл.ас.но тр.еб.ов.ан.ий 

ко.то.ро.й, ук.аз.ан.ны.й ос.мо.тр ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в пр.ис.ут.ст.ви.и пр.ед.ст.ав.ит.ел.я 

юр.ид.ич.ес.ко.го ли.ца, а та.кж.е в пр.ис.ут.ст.ви.и дв.ух по.ня.ты.х, ли.бо с 

пр.им.ен.ен.ие.м ви.де.оз.ап.ис.и. Об ос.мо.тр.е пр.ин.ад.ле.жа.щи.х юр.ид.ич.ес.ко.му 

ли.цу те.рр.ит.ор.ий со.ст.ав.ля.ет.ся пр.от.ок.ол, в ко.то.ро.м ук.аз.ыв.аю.тс.я да.та и 

ме.ст.о ег.о со.ст.ав.ле.ни.я, до.лж.но.ст.ь, фа.ми.ли.я и ин.иц.иа.лы ли.ца, 

со.ст.ав.ив.ше.го пр.от.ок.ол, св.ед.ен.ия о со.от.ве.тс.тв.ую.ще.м юр.ид.ич.ес.ко.м ли.це, 

а та.кж.е о ег.о за.ко.нн.ом пр.ед.ст.ав.ит.ел.е ли.бо об ин.ом пр.ед.ст.ав.ит.ел.е, об 

ос.мо.тр.ен.ны.х те.рр.ит.ор.ия.х и т.п. Пр.от.ок.ол по.дп.ис.ыв.ае.тс.я до.лж.но.ст.ны.м 

ли.цо.м, ег.о со.ст.ав.ив.ши.м, за.ко.нн.ым пр.ед.ст.ав.ит.ел.ем юр.ид.ич.ес.ко.го ли.ца, 

ли.бо в сл.уч.ая.х, не те.рп.ящ.их от.ла.га.те.ль.ст.ва, ин.ым пр.ед.ст.ав.ит.ел.ем 

юр.ид.ич.ес.ко.го ли.ца, а та.кж.е по.ня.ты.ми в сл.уч.ае их уч.ас.ти.я. В сл.уч.ае 

от.ка.за за.ко.нн.ог.о пр.ед.ст.ав.ит.ел.я юр.ид.ич.ес.ко.го ли.ца ил.и ин.ог.о ег.о 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.я от по.дп.ис.ан.ия пр.от.ок.ол.а в не.м де.ла.ет.ся со.от.ве.тс.тв.ую.ща.я 

за.пи.сь. Ко.пи.я пр.от.ок.ол.а об ос.мо.тр.е пр.ин.ад.ле.жа.щи.х юр.ид.ич.ес.ко.му ли.цу 

те.рр.ит.ор.ий, вр.уч.ае.тс.я за.ко.нн.ом.у пр.ед.ст.ав.ит.ел.ю юр.ид.ич.ес.ко.го ли.ца ил.и 

ин.ом.у ег.о пр.ед.ст.ав.ит.ел.ю.  
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Из ак.та пр.ов.ер.ки вы.яв.ле.нн.ых не.до.ст.ат.ко.в же.ле.зн.од.ор.ож.но.го 

пе.ре.ез.да от 25 ап.ре.ля 2018 го.да, сл.ед.уе.т, чт.о пр.ов.ер.ка пр.ов.од.ил.ас.ь бе.з 

уч.ас.ти.я пр.ед.ст.ав.ит.ел.я ПЧ-26. В гр.аф.е «и.нф.ор.ма.ци.я пе.ре.да.на.» св.ед.ен.ия 

об оз.на.ко.мл.ен.ии с ак.то.м пр.ов.ер.ки от.су.тс.тв.ую.т. Ак.т вы.яв.ле.нн.ых 

не.до.ст.ат.ко.в на же.ле.зн.од.ор.ож.но.м пе.ре.ез.де  от 25.04.2018, до.лж.но.ст.ны.м 

ли.цо.м не по.дп.ис.ыв.ал.ся. Пр.ед.ст.ав.ит.ел.ь ПЧ-26 к уч.ас.ти.ю в ос.мо.тр.е не 

пр.ив.ле.ка.лс.я, пр.и от.су.тс.тв.ии ви.де.оз.ап.ис.и, по.ня.ты.е к уч.ас.ти.ю в ос.мо.тре 

не пр.ив.ле.ка.ли.сь. По.ми.мо до.лж.но.ст.но.го ли.ца, со.ст.ав.ив.ше.го ак.т 

вы.яв.ле.нн.ых не.до.ст.ат.ко.в, к уч.ас.ти.ю в да.нн.ом пр.оц.ес.су.ал.ьн.ом де.йс.тв.ии 

ни.кт.о не пр.ив.ле.ка.лс.я.  

Кр.ом.е то.го, со.гл.ас.но да.нн.ог.о ак.та дл.я фи.кс.ац.ии да.нн.ог.о 

на.ру.ше.ни.я пр.им.ен.ял.ос.ь фо.то.гр.аф.ир.ов.ан.ие, а не ви.де.оз.ап.ис.ь.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, ос.мо.тр пр.ов.ед.ен в на.ру.ше.ни.е тр.еб.ов.ан.ий ст.27.8 

КоАП РФ и не мо.же.т яв.ля.ть.ся до.пу.ст.им.ым до.ка.за.те.ль.ст.во.м по де.лу.  

Пр.ед.пи.са.ни.е в ад.ре.с Шм.ат.ов.а А.В. со.де.рж.ит да.ту со.ст.ав.ле.ни.я 

28.04.2018, св.ед.ен.ий о по.лу.че.ни.и да.нн.ог.о пр.ед.пи.са.ни.я не им.ее.тс.я. Кр.ом.е 

то.го, ср.ок.ом ус.тр.ан.ен.ия на.ру.ше.ни.я в пр.ед.пи.са.ни.и ук.аз.ан.о - в те.че.ни.е 5 

су.то.к с мо.ме.нт.а по.лу.че.ни.я. Из по.яс.не.ни.й Шм.ат.ов.а сл.ед.уе.т, чт.о ак.т и 

пр.ед.пи.са.ни.е им по.лу.че.но по Whats.App 29 ап.ре.ля 2018г., по.сл.е 

со.ст.ав.ле.ни.я са.мо.го пр.от.ок.ол.а.  

По.ск.ол.ьк.у ин.ых до.ка.за.те.ль.ст.в ви.но.вн.ос.ти до.лж.но.ст.но.го ли.ца в 

со.ве.рш.ен.ии ук.аз.ан.но.го пр.ав.он.ар.уш.ен.ия в ма.те.ри.ал.ах де.ла не им.ее.тс.я, 

су.д ли.ше.н во.зм.ож.но.ст.и пр.из.на.ть до.ка.за.нн.ым фа.кт на.ру.ше.ни.я им 

тр.еб.ов.ан.ий ГО.СТ и ка.к сл.ед.ст.ви.е, со.ве.рш.ен.ия пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ.   

На ос.но.ва.ни.и из.ло.же.нн.ог.о и ру.ко.во.дс.тв.уя.сь ч. 1 ст. 24.5, 29.9 - 29.10 

Ко.АП РФ, ми.ро.во.й су.дь.я по.ст.ан.ов.ил: пр.ои.зв.од.ст.во по де.лу об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.м ч.1 ст. 12.34 КоАП 

РФ в от.но.ше.ни.и гл.ав.но.го ин.же.не.ра Ку.ан.ди.нс.кой ди.ст.ан.ци.и пу.ти 
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Шм.ат.ов.а А.В.1 пр.ек.ра.ти.ть, в св.яз.и с от.су.тс.тв.ие.м со.ст.ав.а 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия  

– ус.та.но.вл.ен.ие об.ст.оя.те.ль.ст.в, см.яг.ча.ющ.их ил.и от.яг.ча.ющ.их 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь фи.зи.че.ск.ог.о ли.ца, юр.ид.ич.ес.ко.го 

ли.ца (ч. 2 и ч. 3 ст. 4.1; а та.кж.е ч. 1 ст. 4.2, Ко.АП):  

а) пр.и на.зн.ач.ен.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о на.ка.за.ни.я фи.зи.че.ск.ом.у ли.цу 

уч.ит.ыв.аю.тс.я ха.ра.кт.ер со.ве.рш.ен.но.го им ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, ли.чн.ос.ть ви.но.вн.ог.о, ег.о им.ущ.ес.тв.ен.но.е по.ло.же.ни.е, 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва, см.яг.ча.ющ.ие ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, и 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва, от.яг.ча.ющ.ие ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь;  

б) пр.и на.зн.ач.ен.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о на.ка.за.ни.я юр.ид.ич.ес.ко.му 

ли.цу уч.ит.ыв.аю.тс.я ха.ра.кт.ер со.ве.рш.ен.но.го им ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, им.ущ.ес.тв.ен.но.е и фи.на.нс.ов.ое по.ло.же.ни.е юр.ид.ич.ес.ко.го 

ли.ца, об.ст.оя.те.ль.ст.ва, см.яг.ча.ющ.ие ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, и 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва, от.яг.ча.ющ.ие ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь.  

в) ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое на.ка.за.ни.е за со.ве.рш.ен.ие ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия на.зн.ач.ае.тс.я в пр.ед.ел.ах, ус.та.но.вл.ен.ны.х за.ко.но.м, 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.щи.м от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за да.нн.ое ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ие;  

г) об.ст.оя.те.ль.ст.ва.ми, см.яг.ча.ющ.им.и ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, пр.из.на.ют.ся:  

1) ра.ск.ая.ни.е ли.ца, со.ве.рш.ив.ше.го ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ие;  

2) до.бр.ов.ол.ьн.ое пр.ек.ра.ще.ни.е пр.от.ив.оп.ра.вн.ог.о по.ве.де.ни.я 

ли.цо.м, со.ве.рш.ив.ши.м ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое пр.ав.он.ар.уш.ен.ие;  

3) до.бр.ов.ол.ьн.ое со.об.ще.ни.е ли.цо.м, со.ве.рш.ив.ши.м 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое пр.ав.он.ар.уш.ен.ие, в ор.га.н, уп.ол.но.мо.че.нн.ый 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть пр.ои.зв.од.ст.во по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, о со.ве.рш.ен.но.м ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии.  



 
72 

 
 

На.пр.им.ер, Ми.ро.вы.м су.дь.ей су.де.бн.ог.о уч.ас.тк.а № 28 Шу.ми.хи.нс.ко.го 

ра.йо.на Ку.рг.ан.ск.ой об.ла.ст.и вы.не.се.но по.ст.ан.ов.ле.ни.е по де.лу № 5-145/2018 

от 14 ма.рт.а 2018 г. в от.но.ше.ни.и Ег.ов.це.ва Е.А. Су.д ус.та.но.ви.л, чт.о Ег.ов.цев 

Е.А. 14 ма.рт.а 2018 г. пр.иб.ыл на су.де.бн.ое за.се.да.ни.е в со.ст.оя.ни.и 

ал.ко.го.ль.но.го оп.ья.не.ни.я, чт.о ос.ко.рб.ля.ло че.ло.ве.че.ск.ое до.ст.ои.нс.тв.о и 

об.ще.ст.ве.нн.ую нр.ав.ст.ве.нн.ос.ть. В хо.де ра.сс.мо.тр.ен.ия де.ла Ег.ов.цев 

А.В.св.ою ви.ну пр.из.на.л. Пр.от.ок.ол в от.но.ше.ни.и не.го со.тр.уд.ни.ко.м 

по.ли.ци.и со.ст.ав.ля.лс.я. С пр.от.ок.ол.ом со.гл.ас.ен. По.ст.оя.нн.о ни.гд.е не 

ра.бо.та.ет, ср.ед.ст.в дл.я оп.ла.ты шт.ра.фа не им.ее.т. В со.де.ян.но.м ра.ск.аи.ва.ет.ся. 

Фа.кт со.ве.рш.ен.ия Ег.ов.це.вым В.А. ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го ст. 20.21 Ко.АП РФ по.дт.ве.рж.да.ет.ся: об.ъя.сн.ен.ия.ми 

св.ид.ет.ел.ей, пр.от.ок.ол.ом о на.пр.ав.ле.ни.и Ег.ов.це.ва В.А. на ме.ди.ци.нс.ко.е 

ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.е на со.ст.оя.ни.е ал.ко.го.ль.но.го оп.ья.не.ни.я, а та.кж.е 

пр.от.ок.ол.ом об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии.  

Оц.ен.ив в со.во.ку.пн.ос.ти до.ка.за.те.ль.ст.ва, ми.ро.во.й су.дь.я пр.их.од.ит к 

вы.во.ду, чт.о ви.но.вн.ос.ть Ег.ов.це.ва В.А. в со.ве.рш.ен.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия до.ка.за.на, ег.о де.йс.тв.ия сл.ед.уе.т кв.ал.иф.иц.ир.ов.ат.ь по ст. 

20.21 Ко.АП РФ - по.яв.ле.ни.е на ул.иц.е в со.ст.оя.ни.и оп.ья.не.ни.я, 

ос.ко.рб.ля.ющ.ем че.ло.ве.че.ск.ое до.ст.ои.нс.тв.о и об.ще.ст.ве.нн.ую 

нр.ав.ст.ве.нн.ос.ть.  

Из им.ею.ще.йс.я в де.ле сп.ра.вк.и МО МВ.Д РФ «Ш.ум.их.ин.ск.ий.» 

сл.ед.уе.т, чт.о ра.не.е ви.но.вн.ый пр.ив.ле.ка.лс.я к ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за со.ве.рш.ен.ие од.но.ро.дн.ых ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий.  

Об.ст.оя.те.ль.ст.во.м, см.яг.ча.ющ.им от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь в со.от.ве.тс.тв.ии с п. 

1 ч. 1 ст. 4.2 Ко.АП РФ, яв.ля.ет.ся ра.ск.ая.ни.е ли.ца со.ве.рш.ив.ше.го 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое пр.ав.он.ар.уш.ен.ие.  

Об.ст.оя.те.ль.ст.во.м, от.яг.ча.ющ.им от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь в со.от.ве.тс.тв.ии с п. 

2 ч. 1 ст. 4.3 Ко.АП РФ, яв.ля.ет.ся по.вт.ор.но.е со.ве.рш.ен.ие од.но.ро.дн.ог.о 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.   
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Пр.и на.зн.ач.ен.ии на.ка.за.ни.я ми.ро.во.й су.дь.я уч.ит.ыв.ае.т ха.ра.кт.ер 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, ли.чн.ос.ть Ег.ов.це.ва В.А., ег.о ма.те.ри.ал.ьн.ое и се.ме.йн.ое 

по.ло.же.ни.е, со.ст.оя.ни.е зд.ор.ов.ья, от.но.ше.ни.е к со.де.ян.но.му, на.ли.чи.е 

см.яг.ча.ющ.их и от.яг.ча.ющ.их от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь об.ст.оя.те.ль.ст.в, а та.кж.е 

тр.еб.ов.ан.ия ч.2 ст.3.9 Ко.АП РФ о то.м, чт.о ар.ес.т на.зн.ач.ае.тс.я ли.шь в 

ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ых сл.уч.ая.х, а та.кж.е то, чт.о пр.им.ен.ен.ие на.ка.за.ни.я в ви.де 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о шт.ра.фа и об.яз.ат.ел.ьн.ых ра.бо.т не об.ес.пе.чи.т 

ре.ал.из.ац.ию за.да.ч ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. В це.ля.х 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия со.ве.рш.ен.ия но.вы.х пр.ав.он.ар.уш.ен.ий ка.к са.ми.м 

пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.ем, та.к и др.уг.им.и ли.ца.ми сч.ит.ае.т не.об.хо.ди.мы.м 

на.зн.ач.ит.ь Ег.ов.це.ву В.А. на.ка.за.ни.е в ви.де ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о ар.ес.та в 

пр.ед.ел.ах са.нк.ци.и ст.ат.ьи. Обстоятельства, ис.кл.юч.аю.щи.е пр.ои.зв.од.ст.во по 

де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, пр.и ра.сс.мо.тр.ен.ии де.ла не 

ус.та.но.вл.ен.ы.   

На ос.но.ва.ни.и из.ло.же.нн.ог.о и ру.ко.во.дс.тв.уя.сь ст.ст. 29.9 и 29.10 

Ко.АП РФ су.д по.ст.ан.ов.ил: Пр.из.на.ть Ег.ов.це.ва Вл.ад.ис.ла.ва Ан.ат.ол.ье.ви.ча 

ви.но.вн.ым в со.ве.рш.ен.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го ст. 20.21 Ко.АП РФ и на.зн.ач.ит.ь ем.у ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое 

на.ка.за.ни.е в ви.де ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о ар.ес.та на ср.ок 8 (во.се.мь) су.то.к.  

В Ко.АП РФ пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы ра.зл.ич.ны.е тр.еб.ов.ан.ия к пу.бл.ич.но.му 

до.ка.зы.ва.ни.ю ви.ны ли.ца, по.до.зр.ев.ае.мо.го в со.ве.рш.ен.ии пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, 

и к оц.ен.ке до.ка.за.те.ль.ст.в пр.и на.зн.ач.ен.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о на.ка.за.ни.я. 

В по.сл.ед.не.м сл.уч.ае ви.на на.ру.ши.те.ля ус.та.но.вл.ен.а, но во.зн.ик.ае.т 

не.об.хо.ди.мо.ст.ь до.ка.зы.ва.ть на.ли.чи.е ил.и от.су.тс.тв.ие об.ст.оя.те.ль.ст.в, 

см.яг.ча.ющ.их ил.и от.яг.ча.ющ.их от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь.  

Пр.и на.ли.чи.и об.ст.оя.те.ль.ст.в, см.яг.ча.ющ.их от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, пр.ин.ци.п 

пр.ез.ум.пц.ии не.ви.но.вн.ос.ти не ис.по.ль.зу.ет.ся, по.ск.ол.ьк.у ви.на ли.ца уж.е 

ус.та.но.вл.ен.а. Та.ки.м об.ра.зо.м, ви.но.вн.ый до.лж.ен са.мо.ст.оя.те.ль.но 

по.дт.ве.рд.ит.ь на.ли.чи.е та.ки.х об.ст.оя.те.ль.ст.в, на.пр.им.ер пр.ед.ст.ав.ит.ь 

до.ку.ме.нт.ы, св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.щи.е о во.зм.ещ.ен.ии им.ущ.ес.тв.ен.но.го ущ.ер.ба, 
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по.дт.ве.рж.да.ющ.ие ег.о ма.те.ри.ал.ьн.ый ст.ат.ус (пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к п. 3 ч. 1 ст. 

4.2 Ко.АП), ли.бо (пр.и ра.ск.ая.ни.и) до.ка.за.ть св.ое не.га.ти.вн.ое от.но.ше.ни.е к 

со.ве.рш.ен.но.му пр.ав.он.ар.уш.ен.ию, ук.аз.ав со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е 

пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.е до.во.ды в пи.сь.ме.нн.ом за.яв.ле.ни.и, ад.ре.со.ва.нн.ом ли.цу, 

уп.ол.но.мо.че.нн.ом.у вы.но.си.ть по.ст.ан.ов.ле.ни.е о на.зн.ач.ен.ии 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о на.ка.за.ни.я. На.ли.чи.е об.ст.оя.те.ль.ст.в, от.яг.ча.ющ.их 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, до.лж.но бы.ть ус.та.но.вл.ен.о ли.цо.м, 

ра.сс.ма.тр.ив.аю.щи.м де.ло, од.на.ко пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.ь вп.ра.ве пр.ед.ст.ав.ит.ь 

до.ка.за.те.ль.ст.ва, св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.щи.е об от.су.тс.тв.ии та.ки.х об.ст.оя.те.ль.ст.в.  

По.лу.че.ни.е ве.ще.ст.ве.нн.ых, пи.сь.ме.нн.ых до.ка.за.те.ль.ст.в, их фи.кс.ац.ия 

и оц.ен.ка ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся на ра.зл.ич.ны.х ст.ад.ия.х ра.сс.мо.тр.ен.ия де.ла. Пр.и 

эт.ом ан.ал.ит.ич.ес.ко.е ис.сл.ед.ов.ан.ие до.ка.за.те.ль.ст.в, пр.ои.зв.од.ит.ся ли.цо.м, 

уп.ол.но.мо.че.нн.ым на.зн.ач.ат.ь ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое на.ка.за.ни.е. Пр.и 

кв.ал.иф.ик.ац.ии об.ст.оя.те.ль.ст.в, см.яг.ча.ющ.их ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, не.об.хо.ди.мо уч.ит.ыв.ат.ь, чт.о та.ки.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва 

по.дт.ве.рж.да.ют.ся гл.ав.ны.м об.ра.зо.м су.бъ.ек.ти.вн.ым.и кр.ит.ер.ия.ми, за.ве.до.мо 

не пр.им.ен.им.ым.и к на.ру.ши.те.лю - юр.ид.ич.ес.ко.му ли.цу (см. п. 1, 3–5 ч. 1 ст. 

4.2 Ко.АП). По.ск.ол.ьк.у оц.ен.ка до.во.до.в, св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.щи.х о на.ли.чи.и 

об.ст.оя.те.ль.ст.в, см.яг.ча.ющ.их ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, 

от.но.си.тс.я к об.яз.ат.ел.ьн.ым пр.оц.ес.су.ал.ьн.ым де.йс.тв.ия.м, ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ым 

пр.и на.зн.ач.ен.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о на.ка.за.ни.я юр.ид.ич.ес.ко.му ли.цу (см. ч. 

3 ст. 4.1 Ко.АП), пр.и по.дт.ве.рж.де.ни.и та.ки.х до.во.до.в до.лж.на бы.ть 

ус.та.но.вл.ен.а со.пр.ич.ас.тн.ос.ть до.лж.но.ст.ны.х ли.ц ор.га.ни.за.ци.и-на.ру.ши.те.ля 

к пр.ав.он.ар.уш.ен.ию, со.ве.рш.ен.но.му юр.ид.ич.ес.ки.м ли.цо.м.   

Та.ки.м об.ра.зо.м, ли.цо, по.до.зр.ев.ае.мо.е в со.ве.рш.ен.ии 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, на.де.ле.но до.по.лн.ит.ел.ьн.ым.и 

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ым.и пр.ав.ам.и, об.ус.ло.вл.ен.ны.ми пр.ез.ум.пц.ие.й не.ви.но.вн.ос.ти, 

то.ль.ко на ст.ад.ии по.лу.че.ни.я до.ка.за.те.ль.ст.в по де.лу и их ан.ал.ит.ич.ес.ко.го 

ис.сл.ед.ов.ан.ия. Ли.цо, ви.но.вн.ое в со.ве.рш.ен.ии пр.ос.ту.пк.а, ли.ше.но та.ки.х 

пр.ав пр.и на.зн.ач.ен.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о на.ка.за.ни.я.  
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2.3 Совершенствование порядка собирания, фиксирования и 
использования доказательств по делам об административных 

правонарушениях 
 

До.ка.за.те.ль.ст.во – эт.о те.рм.ин, ко.то.ры.й ра.ск.ры.ва.ет со.бо.й св.оё 

зн.ач.ен.ие пр.ак.ти.че.ск.и в по.лн.ой ме.ре. Не ну.жн.о бы.ть сп.ец.иа.ли.ст.ом 

вы.со.ко.го ур.ов.ня, чт.об.ы по.ня.ть ос.но.вн.ую су.щн.ос.ть да.нн.ог.о по.ня.ти.я. В 

на.ше.й жи.зн.и пр.ак.ти.че.ск.и ка.жд.ый че.ло.ве.к ст.ал.ки.ва.ет.ся с си.ту.ац.ие.й, 

ко.гд.а пр.их.од.ит.ся от.ст.аи.ва.ть св.ои ин.те.ре.сы, св.ою то.чк.у зр.ен.ия, ин.ым.и 

сл.ов.ами до.ка.зы.ва.ть св.ою по.зи.ци.ю. С на.уч.но.й же то.чк.и зр.ен.ия 

«д.ок.аз.ат.ел.ьс.тв.а» пр.ед.ст.ав.ля.ют со.бо.й св.ед.ен.ия о фа.кт.ах, ко.то.ры.е 

по.лу.че.ны в пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.м за.ко.не по.ря.дк.е. На ос.но.ва.ни.и эт.их фа.кт.ов 

ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я на.ли.чи.е ли.бо от.су.тс.тв.ие  об.ст.оя.те.ль.ств, им.ею.щи.х 

зн.ач.ен.ие дл.я пр.ав.ил.ьн.ог.о ра.сс.мо.тр.ен.ия и ра.зр.еш.ен.ия де.ла. Та.к, 

Л.Л. По.по.в ра.сс.ма.тр.ив.ае.т «д.ок.аз.ат.ел.ьс.тв.а в ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.оц.ес.се 

ка.к лю.бы.е фа.кт.ич.ес.ки да.нн.ые, на ос.но.ве ко.то.ры.х су.дь.я, ор.га.н ил.и 

до.лж.но.ст.но.е ли.цо ус.та.на.вл.ив.аю.т на.ли.чи.е  ли.бо от.су.тс.тв.ие 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, ви.но.вн.ос.ть да.нн.ог.о ли.ца, ин.ые 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва, им.ею.щи.е зн.ач.ен.ие дл.я пр.ав.ил.ьн.ог.о ра.зр.еш.ен.ия де.ла.».1  

До.ка.за.те.ль.ст.ва, ис.по.ль.зу.ем.ые в ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.оц.ес.се им.ею.т 

пр.ав.ов.ой ха.ра.кт.ер, и до.ка.за.те.ль.ст.во.м мо.гу.т сл.уж.ит.ь то.ль.ко да.нн.ые, 

ко.то.ры.е:   

– по.лу.че.ны в ус.та.но.вл.ен.но.м за.ко.но.м по.ря.дк.е и 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.ми за.ко.но.м сп.ос.об.ам.и;  

– за.ко.но.да.те.ль до.пу.ск.ае.т ис.по.ль.зо.ва.ть;  

– им.ею.т зн.ач.ен.ие дл.я вс.ес.то.ро.нн.ег.о, об.ъе.кт.ив.но.го и пр.ав.ил.ьн.ог.о 

ра.сс.мо.тр.ен.ия эт.ог.о де.ла.  

Фу.нк.ци.я до.ка.за.те.ль.ст.в за.кл.юч.ае.тс.я в об.ес.пе.че.ни.и 

бе.зо.ши.бо.чн.ос.ти, не.ос.по.ри.мо.ст.и и по.лн.от.ы ин.фо.рм.ац.ии. С их по.мо.щь.ю 

пр.ои.сх.од.ит до.ка.зы.ва.ни.е, чт.о яв.ля.ет.ся ос.но.вн.ой ча.ст.ью пр.оц.ес.су.ал.ьн.ой 

                                           
1Попов, Л.Л. Административное право / Л.Л. Попов. М.: Проспект, 2015. С. 568.  
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де.ят.ел.ьн.ос.ти, ко.то.ра.я на.пр.ав.ле.на на по.лу.че.ни.е об.ъе.кт.ив.ны.х да.нн.ых, 

не.об.хо.ди.мы.х дл.я вы.по.лн.ен.ия за.да.чи ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

су.до.пр.ои.зв.од.ст.ва. В пр.оц.ес.се до.ка.зы.ва.ни.я пр.ои.сх.од.ит со.би.ра.ни.е, 

оц.ен.ка и ис.по.ль.зо.ва.ни.е до.ка.за.те.ль.ст.в дл.я ус.та.но.вл.ен.ия об.ъе.кт.ив.но.й 

ис.ти.ны по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии. Це.ль.ю 

до.ка.зы.ва.ни.я яв.ля.ет.ся ус.та.но.вл.ен.ие ис.ти.ны об об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х, ко.то.ры.е 

им.ею.т зн.ач.ен.ие дл.я пр.ав.ил.ьн.ог.о ра.сс.мо.тр.ен.ия де.ла, дл.я ег.о пр.ав.ил.ьн.ог.о 

ра.зр.еш.ен.ия. Ос.но.вн.ая за.да.ча до.ка.зы.ва.ни.я – эт.о в по.лн.ой ме.ре и 

ис.че.рп.ыв.аю.ще ут.ве.рд.ит.ь им.ен.но ту ис.ти.ну су.жд.ен.ия, ко.то.ра.я бы.ла 

вы.дв.ин.ут.а. Им.ен.но на ос.но.ве до.ка.зы.ва.ни.я мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д и 

пр.ин.ят.ь ре.ше.ни.е по де.лу.   

На.ше.й за.да.че.й яв.ля.ет.ся ра.сс.мо.тр.ет.ь пр.об.ле.мы, во.зн.ик.аю.щи.е пр.и 

ра.сс.мо.тр.ен.ии во.пр.ос.ов, св.яз.ан.ны.х с до.ка.за.те.ль.ст.ва.ми по де.ла.м об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х и по во.зм.ож.но.ст.и, пр.ед.ло.жи.ть пу.ти 

ре.ше.ни.я на.йд.ен.но.й пр.об.ле.мы.   

К до.ка.за.те.ль.ст.ва.м мо.жн.о от.не.ст.и ли.чн.ые до.ка.за.те.ль.ст.ва, 

ве.ще.ст.ве.нн.ые и до.ку.ме.нт.ы.   

К ли.чн.ым до.ка.за.те.ль.ст.ва.м от.но.ся.тс.я по.ка.за.ни.я в пи.сь.ме.нн.ой ли.бо 

ус.тн.ой фо.рм.е ли.ц – уч.ас.тн.ик.ов ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.оц.ес.са:  

– ли.ца, в от.но.ше.ни.и ко.то.ро.го ве.де.тс.я де.ло об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии;  

– по.те.рп.ев.ше.го и св.ид.ет.ел.ей.   

Ли.ца, ко.то.ры.е пр.ин.им.аю.т уч.ас.ти.е в ра.зр.еш.ен.ии де.ла об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии пр.и по.мо.щи св.ои.х ра.зъ.яс.не.ни.й и 

по.ка.за.ни.й, яв.ля.ют.ся не.от.ъе.мл.ем.ым эл.ем.ен.то.м пр.и ра.сс.мо.тр.ен.ии де.ла. 

Оч.ен.ь ча.ст.о он.и яв.ля.ют.ся ед.ин.ст.ве.нн.ым ис.то.чн.ик.ом по.лу.че.ни.я 

ин.фо.рм.ац.ии о со.бы.ти.ях и фа.кт.ах пр.ои.зо.ше.дш.ег.о, им.ею.ще.го от.но.ше.ни.е 

к де.лу. Им.ен.но по.ка.за.ни.я да.нн.ой ка.те.го.ри.и ли.ц по.мо.га.ют ус.та.но.ви.ть 

фа.кт со.бы.ти.я ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, ус.та.но.ви.ть пр.из.на.ки 

юр.ид.ич.ес.ко.го со.ст.ав.а у да.нн.ог.о пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, уз.на.ть ин.фо.рм.ац.ию о 
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вс.ех об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х, ко.то.ры.е им.ею.т зн.ач.ен.ие дл.я пр.ав.ил.ьн.ог.о 

ра.зр.еш.ен.ия де.ла1. 

Св.ид.ет.ел.ь до.лж.ен яв.ит.ьс.я по вы.зо.ву су.дь.и, ор.га.на ли.бо 

до.лж.но.ст.но.го ли.ца, в пр.ои.зв.од.ст.ве ко.то.ры.х на.хо.ди.тс.я де.ло об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии и да.ть пр.ав.ди.вы.е по.ка.за.ни.я, а 

им.ен.но со.об.щи.ть вс.ё, чт.о из.ве.ст.но по да.нн.ом.у де.лу, от.ве.ча.ть на 

по.ст.ав.ле.нн.ые во.пр.ос.ы и уд.ос.то.ве.ри.ть св.ое.й по.дп.ис.ью в 

со.от.ве.тс.тв.ую.ще.м пр.от.ок.ол.е пр.ав.ил.ьн.ос.ть за.не.се.ни.я ег.о по.ка.за.ни.й2. 

Пр.и ра.сс.мо.тр.ен.ии эт.ог.о ви.да до.ка.за.те.ль.ст.в во.зн.ик.аю.т сл.ед.ую.щи.е 

пр.об.ле.мы: не.то.чн.ос.ть из.ла.га.ем.ых да.нн.ых и ло.жн.ос.ть по.ка.за.ни.й.  

Че.ло.ве.к по св.ое.й пр.ир.од.е не те.хн.ич.ес.ка.я ма.ши.на, в па.мя.ть ко.то.ро.й 

ав.то.ма.ти.че.ск.и с то.чн.ос.ть.ю до со.ты.х за.пи.сы.ва.ют.ся да.нн.ые. Ма.ло, кт.о из 

лю.де.й, мо.же.т по.хв.ас.та.ть.ся ид.еа.ль.но.й па.мя.ть.ю, им.ен.но по.эт.ом.у ли.цо, 

да.ющ.ее по.ка.за.ни.я по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, не 

вс.ег.да по.мн.ит то.нк.ос.ти пр.ои.зо.ше.дш.ег.о со.бы.ти.я, ос.об.ен.но, ес.ли в то.т 

мо.ме.нт ег.о вн.им.ан.ие не бы.ло сф.ок.ус.ир.ов.ан.о на об.ъе.кт.е ил.и су.бъ.ек.те 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия, за эт.ог.о ег.о не.ль.зя ви.ни.ть. И, де.йс.тв.ит.ел.ьн.о, не 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.а в Ко.де.кс.е Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х, ка.к и в лю.бо.м др.уг.ом, от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за да.чу 

не.по.лн.ых по.ка.за.ни.й в си.лу ут.ра.ты ча.ст.и ин.фо.рм.ац.ии па.мя.ть.ю. А во.т за 

да.чу ло.жн.ых по.ка.за.ни.й за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.а. Та.к Ко.де.кс Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х в ст.ат.ье 17.9 пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь 

св.ид.ет.ел.я за да.чу за.ве.до.мо ло.жн.ых по.ка.за.ни.й (а та.кж.е за ло.жн.ос.ть в 

по.яс.не.ни.и сп.ец.иа.ли.ст.а, в за.кл.юч.ен.ии эк.сп.ер.та) в ви.де на.ло.же.ни.я 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о шт.ра.фа в ра.зм.ер.е от од.но.й ты.ся.чи до од.но.й ты.ся.чи 

                                           
1 Илюшин, А.В. Отдельные проблемы производства по делам об административных 
правонарушениях / А.В. Илюшин // Вестник Томского государственного университета. 
Право. 2014. №2. С. 50–55.  
2Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 № 195–ФЗ (ред. от 30.04.2021) // «Собрание законодательства РФ». 2002. № 1. 
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пя.ти.со.т ру.бл.ей. За.ча.ст.ую св.ид.ет.ел.и да.ют ло.жн.ые по.ка.за.ни.я, чт.об.ы 

оп.ра.вд.ат.ь ли.цо, пр.ив.ле.ка.ем.ое к от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, оч.ен.ь ча.ст.о та.к 

по.ст.уп.аю.т ро.дс.тв.ен.ни.ки ил.и ли.ца, им.ею.щи.е бл.из.ки.е св.яз.и с 

пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.ем. Од.на.ко св.ид.ет.ел.ь за.бы.ва.ет, чт.о та.ко.е де.ян.ие 

яв.ля.ет.ся пр.от.ив.оп.ра.вн.ым, и чт.о он мо.же.т бы.ть пр.ив.ле.че.н к 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. Св.ид.ет.ел.ьс.ки.е по.ка.за.ни.я им.ею.т 

бо.ль.шо.е зн.ач.ен.ие, да.же мо.жн.о ск.аз.ат.ь иг.ра.ют кл.юч.ев.ую ро.ль дл.я 

пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я. В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я пр.об.ле.ма да.чи за.ве.до.мо ло.жн.ых 

по.ка.за.ни.й ак.ту.ал.ьн.а, и по.эт.ом.у я сч.ит.аю, чт.о не.об.хо.ди.мо уж.ес.то.чи.ть 

на.ка.за.ни.е за да.чу ло.жн.ых по.ка.за.ни.й пу.те.м вн.ес.ен.ия из.ме.не.ни.й в ст.ат.ью 

17.9 Ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х, а им.ен.но из.ме.ни.ть ра.зм.ер шт.ра.фа, на.ла.га.ем.ог.о за 

со.ве.рш.ен.ие да.нн.ог.о пр.от.ив.оп.ра.вн.ог.о де.ян.ия в ст.ор.он.у ув.ел.ич.ен.ия.   

Ещ.е од.но.й ак.ту.ал.ьн.ой пр.об.ле.мо.й я сч.ит.аю, яв.ля.ет.ся ув.ел.ич.ен.ие 

ср.ок.ов да.вн.ос.ти за да.чу ло.жн.ых по.ка.за.ни.й. Та.к, на.пр.им.ер, ми.ро.вы.м 

су.дь.ей су.де.бн.ог.о уч.ас.тк.а № 31 Юр.га.мы.шс.ко.го ра.йо.на Ку.рг.ан.ск.ой 

об.ла.ст.и 1 фе.вр.ал.я 2016 го.да бы.ло ра.сс.мо.тр.ен.о де.ло в от.но.ше.ни.и 

гр.аж.да.ни.на Жи.ки.на Е.В., об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.м ст.ат.ье.й 17.9 Ко.АП РФ. В хо.де ра.сс.мо.тр.ен.ия да.нн.ог.о 

де.ла бы.ло ус.та.но.вл.ен.о, чт.о гр.аж.да.ни.н, на.хо.дя.сь в по.ме.ще.ни.и за.ла 

су.де.бн.ог.о за.се.да.ни.я су.де.бн.ог.о уч.ас.тк.а №31 Юр.га.мы.шс.ко.го ра.йо.на 

Ку.рг.ан.ск.ой об.ла.ст.и пр.и ра.сс.мо.тр.ен.ии де.ла об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, да.л за.ве.до.мо ло.жн.ые по.ка.за.ни.я св.ид.ет.ел.я, те.м са.мы.м 

со.ве.рш.ил ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ое пр.ав.он.ар.уш.ен.ие, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.е ст. 17.9 

Ко.АП РФ. Пр.и со.ст.ав.ле.ни.и пр.от.ок.ол.а Жи.ки.н ви.но.вн.ос.ть не ос.па.ри.ва.л, в 

пр.от.ок.ол.е вы.по.лн.ил со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е по.дп.ис.и. Ви.но.вн.ос.ть Жи.ки.на в 

су.де.бн.ом за.се.да.ни.и по.лн.ос.ть.ю на.шл.а св.ое по.дт.ве.рж.де.ни.е. Об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за да.чу за.ве.до.мо ло.жн.ых по.ка.за.ни.й 

гр.аж.да.ни.н бы.л пр.ед.уп.ре.жд.ен, о че.м в де.ле им.ее.тс.я по.дп.ис.ка, в ко.то.ро.й 

он ра.сп.ис.ал.ся со.бс.тв.ен.но.ру.чн.о. Со.во.ку.пн.ос.ть ис.сл.ед.ов.ан.ны.х 
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до.ка.за.те.ль.ст.в по.зв.ол.яю.т су.ду сд.ел.ат.ь вы.во.д, чт.о фа.кт да.чи Жи.ки.ны.м 

за.ве.до.мо ло.жн.ых по.ка.за.ни.й, бу.ду.чи св.ид.ет.ел.ем пр.и пр.ои.зв.од.ст.ве по 

де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии, яв.ля.ет.ся до.ка.за.нн.ым.  

Де.йс.тв.ия Жи.ки.на ми.ро.во.й су.дь.я кв.ал.иф.иц.ир.уе.т по ст.ат.ье 17.9 

Ко.де.кс.а РФ об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х – за.ве.до.мо ло.жн.ые 

по.ка.за.ни.е св.ид.ет.ел.я, пр.и пр.ои.зв.од.ст.ве по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии. Ис.сл.ед.ов.ав пр.ед.ст.ав.ле.нн.ые ма.те.ри.ал.ы, ми.ро.во.й су.дь.я 

сч.ит.ае.т, чт.о ви.но.вн.ос.ть Жи.ки.на в со.ве.рш.ен.ии ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ия на.шл.а св.оё по.дт.ве.рж.де.ни.е по.лн.ос.ть.ю, вм.ес.те с те.м 

пр.ои.зв.од.ст.во по де.лу об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии в 

от.но.ше.ни.и Жи.ки.на Е.В. по.дл.еж.ит пр.ек.ра.ще.ни.ю.  

Ка.к ра.зъ.яс.не.но в постановлении Пленума Верховного суда срок 

давности привлечения к ответственности исчисляется по общим правилам 

исчисления сроков – со дня, следующего за днем совершения 

административного правонарушения (за днем обнаружения 

правонарушения). В случае совершения административного 

правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к 

административной ответственности исчисляется со дня, следующего за 

последним днем периода, предоставленного для исполнения 

соответствующей обязанности. Срок давности привлечения к 

административной ответственности за правонарушение, в отношении 

которого предусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена 

к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного 

срока.  

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу 

об административном правонарушении не может быть вынесено по 

истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, 

рассматриваемому судьей, – по истечении трех месяцев) со дня совершения 

административного правонарушения.  
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Правонарушение, предусмотренное статьёй 17.9 КоАП РФ, относится к 

административным правонарушениям, посягающим на институты 

государственной власти. Срок давности привлечения к административной 

ответственности по данным видам правонарушений при рассмотрении дела 

судьёй составляет три месяца.   

Таким образом, на момент рассмотрения протокола об 

административном правонарушении мировым судьёй судебного участка № 

31 Юргамышского судебного района Курганской области 1 февраля 2016 

года срок давности привлечения к административной ответственности 

Жикина Е.В. по статье 17.9 КоАП РФ истёк.  

Руководствуясь статьями 4.5, 19.7, 24.5, 29.1-29.10 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, мировой судья постановил: Жикина от 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьёй 17.9 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, освободить, производство по делу 

прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к 

административной ответственности1. 

Как видим, в данном примере, вина гражданина доказана полностью, 

но административная ответственность за данное правонарушение не 

назначена.   

Зачастую в ходе проведения судебного разбирательства по делам об 

административных правонарушениях существует необходимость в 

проведении экспертизы. В таких случаях, с учетом того, что проведение 

экспертизы занимает длительное время, суд, ссылаясь на указания 

вышестоящих судов, акцентируют внимание на то, что главное для них – 

рассмотреть дело в пределах сроков давности. В связи с этим, суд 

устанавливает, что ходатайство лица о назначении технической или 

почерковедческой экспертизы направлено на необоснованное затягивание 

                                           
1 Постановление Мирового судьи судебного участка № 31 Юргамышского района 
Курганской области от 01 февраля 2016 по делу №5- 46/2016. 
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рассмотрения дела, а поэтому зачастую оставляют их без удовлетворения. 

Иногда проведение подобных исследований является объективной 

необходимостью. Зачастую возникают ситуации, когда, кто-либо из 

участников административного процесса (понятые, свидетели, лица, 

привлекаемые к административной ответственности) оспаривают подписи, в 

том числе свои собственные. В таком случае проведение экспертизы является 

необходимостью. Очень часто такая ситуация возникает при рассмотрении 

дел, связанных с нарушением правил дорожного движения (гл. 12 КоАП РФ). 

Статья 25.1. КоАП РФ указывает на то, что одной из задач производства по 

делам об административных правонарушениях является полное, 

всестороннее и объективное выяснение обстоятельств дела, суды обязаны 

принять все предусмотренные законом меры для установления объективной 

истины по делу. Таким образом, ограничение прав участников дела об 

административных правонарушениях в их праве на проведение экспертиз, в 

том числе и ради соблюдения сроков его рассмотрения, является 

недопустимым и, по сути, становится необоснованно созданным 

препятствием в реализации процессуальных прав граждан. Исходя из 

положений ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ обеспечение законности при применении 

мер административного принуждения предполагает не только наличие 

законных оснований для применения административного наказания, но и 

соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к 

административной ответственности, в том числе и соблюдение требований 

закона о презумпции невиновности.   

На мой взгляд, возможными путями решения поднятых проблем могло 

бы быть либо нормативное увеличение общих сроков давности привлечения 

к административной ответственности с двух месяцев (трех месяцев – при 

рассмотрении дела судом) до одного года, либо законодательное закрепление 

дополнительных оснований приостановления указанного срока и 

процессуального срока производства по делу, на пример в случае назначения 

экспертизы по делу или в случае болезни лица, привлекаемого к 
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административной ответственности, с установлением каких- либо 

предельных сроков приостановления. Указанные меры повысят 

эффективность применения норм об административной ответственности, а 

также действительно позволят обеспечить реализацию основополагающих 

принципов административной ответственности.  

Следует выделить также вещественные доказательства. Они 

представляют собой орудия или предметы административного 

правонарушения. Сущность вещественного доказательства, в отличие от 

других доказательств, содержащих словесное описание, состоит в 

непосредственном материальном отображении, запечатлении фактических 

данных, на основании которых устанавливаются имеющие значение для дела 

доказательства. Вещественные доказательства приобщаются к делу об 

административном правонарушении. Они должны быть подробно описаны в 

протоколе. В случае необходимости вещественные доказательства могут 

быть сфотографированы или зафиксированы с помощью других технических 

средств и по возможности должны быть опечатаны. Субъект, в ведении 

которого находится дело об административном правонарушении, обязан 

принять все меры для обеспечения сохранности вещественных доказательств 

до окончательного разрешения дела по существу, а также принять решение о 

них после окончания рассмотрения дела. И именно тут мы видим очередную 

проблему: насколько надежно хранятся вещественные доказательства?  

Порой органы, рассматривающие дело, в силу необъяснимых 

обстоятельств «теряют» вещественные доказательства. Причиной этого 

может быть то, что в Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях не установлен конкретный способ хранения, он 

определяется, как гласит статья 27.10, федеральными органами 

исполнительной власти. Законодателю стоит в обязательном порядке в 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

установить конкретную ответственность за повреждение или утрату 
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вещественных доказательств субъектами, в ведении которых находится дело 

об административном правонарушении.  

Вещественные доказательства являются важными источниками 

информации, позволяющими устанавливать фактические обстоятельства 

дела, выявлять виновных лиц, осуществлять объективное рассмотрение дела, 

поэтому их сохранность и своевременное предоставление крайне важны.  

Документ – материальный носитель с зафиксированной на нем в любой 

форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их 

сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и 

предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях 

общественного использования и хранения1. Документы приобщаются к делу 

тогда, когда содержащиеся в них сведения имеют значение для дела. Кодекс 

уточняет, что документами признаются письменные источники, а также 

материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информации баз 

данных и иные носители информации. По мнению Т.Ф. Ефремовой, под 

документом следует понимать некую деловую бумагу, служащую 

подтверждением какого-либо факта или права на что-либо 2 .. Но как мы 

сейчас можем утверждать, понятие документа стало шире с развитием 

современных информационных технологий, с расширением функций 

документа и его форм, поэтому теперь это не только «деловая бумага».  

Документы могут быть также вещественными доказательствами, если 

они обладают признаками таковых. Тогда на них распространяются те же 

правила. Другую проблему представляют собой электронные документы.  

Человеческая деятельность находится в постоянном развитии, в связи с 

чем способы создания, хранения и передачи информации прогрессируют, 

находя своё отражение в различны сферах жизни, в том числе и в правовой 

сфере. Административный процесс России не составляет исключения. 

Именно поэтому в настоящее время электронные доказательства вызывают 
                                           
1Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29 декабря 1994 года 
№77–ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 42. 
2Ефремова, Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. С. 144.  
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множество споров, вопросов. Дискуссии в данном случае обусловлены 

новизной такой категории доказательств, а также недостаточным правовым 

регулированием со стороны законодателя. Современная научная 

юридическая литература не дает однозначного ответа на вопрос: что 

представляют собой электронные доказательства? С точки зрения одних 

ученых, электронными доказательствами признаются сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для административного дела, 

выполненные в форме цифровой, звуковой, видео- или иной записи. Другие 

деятели науки считают, что электронные доказательства в административном 

процессе представляют собой документированную информацию, 

представленную в электронном формате, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 

сетям или обработки в информационных системах 1 .. Поскольку 

использование электронных документов, как доказательств в 

административном деле, представляет собой реально существующую 

проблему, уместно предложение о внесении в КоАП РФ отдельной 

специальной статьи, регламентирующей способы собирания, использования 

и хранения такого вида документов.  

На сегодняшний день практически невозможно разрешить 

административное дело и принять по нему соответствующий акт без учета 

информации, содержащейся в документе. Это делает документ очень 

важным, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязательным 

источником доказательств в административном процессе. Поэтому 

оперативность и обоснованность решения большинства административных 

дел зависят от правильного умения должностных лиц найти среди 

                                           
1 Сафронов, С.Г. Понятие и природа электронных доказательств в административном 
процессе России / С.Г.Сафронов, А.В. Минбалеев // Вестник ЮУрГу, Прав. 2014. № 4. С. 
114-118.  
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многочисленной документации документ, служащий источником 

доказательств по делу1.  

Если рассматривать в целом главу 26 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, которая обеспечивает наличие 

доказательств в административном деле, то можно отметить, что необходимо 

конкретизировать порядок собирания и оценки доказательств как на стадии 

возбуждения дела, так и на стадии его рассмотрения. Из-за того, что в 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нет 

чёткого порядка собирания и единых критериев оценки доказательств, 

возможно, названные процессы не всегда действуют эффективно. Не в 

полной мере они работают для достижения цели истинности ещё и потому, 

что в ст. 26.11, к примеру, указывается, что оценка производится «по своему 

собственному внутреннему убеждению» судьи, должностного лица, органа, 

рассматривающего дело об административном правонарушении. Возможно, 

необходимо внести изменения в Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях путём добавления двух новых статей: 

«Собирание доказательств» и «Правила оценки доказательств». 

Действительно, такая поправка придала бы ясности процессу добывания и 

оценки доказательств, а также в результате неё повысилась бы 

результативность этих процессов.  

Таким образом, рассмотрев некоторые проблемные аспекты института 

доказывания и доказательств в административном процессе, были 

предложены пути их решения, что позволило бы действительно повысить 

эффективность применения норм административно-процессуального 

характера, а также обеспечить реализацию основополагающих принципов 

административного процесса, направленных обязательным образом на 

выявление истины.  

Сделаем выводы по разделу 2.  
                                           
1 Минбалеев, А.В. Понятие документа и его роль как источника  доказательства в 
административном процессе / А.В. Минбалеев, С.Г. Сафронов // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. 2013. № 13. С. 119– 121.  
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Сбор, оформление и оценка доказательств является процедурными 

вопросами процесса доказывания и направлена на правильное использование 

доказательств с момента их поиска до использования в суде. Все 

вышеизложенное объективно показывает, что в целях реального воплощения 

принципа материальной истины при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, как в судебном, так и во внесудебном порядке, без 

ущемления прав и интересов сторон данного административного спора 

необходимо дальнейшее развитие и совершенствование законодательства об 

административной ответственности.  

Доказывание по каждому конкретному делу об административном 

правонарушении наполняет соответствующим содержанием объем 

доказательственной деятельности, предопределяя тот круг доказательств, 

которые должны быть представлены.  

Анализ доказывания в производстве по делам об административных 

правонарушениях показал, что административному процессу присущи 

следующие свойства: поступательность, динамичности, стадийность и 

цикличность доказывания. Причем цикличность дает правоприменителю 

возможность неоднократно осуществлять весь комплекс процессуальных 

действий при осуществлении доказывания по делам об административных 

правонарушениях.  

Оценка доказательств по правилам КоАП РФ, осуществляется 

следующим образом: судья, члены коллегиального органа и должностное 

лицо оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех 

обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут 

иметь заранее установленную силу.  

Оценка доказательств производится, во-первых, с учетом принципа 

законности, во-вторых, свободы оценки доказательств, в-третьих, по 

внутреннему убеждению правоприменителя. При оценке доказательств 

реализуются такие конституционные принципы, как независимость судей, 
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презумпция невиновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности.  

Оценка доказательств происходит на всех этапах производства по 

делам об административных правонарушениях. Предварительная оценка 

доказательств дается органом административной юрисдикции в ходе 

принятия и исследования доказательств. Завершающей стадией доказывания 

в производстве по делам об административных правонарушениях является 

окончательная оценка доказательств - деятельность субъекта 

административной юрисдикции и юридически заинтересованных лиц, 

направленная на правильное и своевременное установление фактических 

обстоятельств по рассматриваемому делу об административном 

правонарушении. Доказывание по делу об административном 

правонарушении завершается вынесением решения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной целью данной работы является рассмотрение и всестороннее 

изучение доказательств по делам об административных правонарушениях. 

При изучении теоретических основ доказательств по делам об 

административных правонарушениях определено, что доказательствами в 

административном процессе являются только фактические данные, 

допустимо использовать сведения только о конкретных фактах. Оценочные 

суждения либо мнения о действии людей, о событии не могут использоваться 

в качестве доказательства в административном процессе. Основное 

предназначение доказательств – быть средством установления сущности 

административного дела. Поэтому доказательства, которые используются в 

административном процессе, носят правовой характер. У каждого из 

доказательств существует свое место в системе доказывания, своя 

конкретная роль в процессе установления истинного дела. Доказательства 

должны быть средством установления сущности административного дела, и 

основываться на принципах законности, допустимости и относимости.  

При изучении видов доказательств установлено, что статьей 26.2. 

КоАП РФ определены следующие виды доказательств: протокол об 

административном правонарушении; объяснения лица, в отношении 

которого ведется, а также показания потерпевшего и свидетелей; экспертиза; 

вещественные доказательства; документы; показания специальных 

технических средств измерительных приборов. Применение всех видов 

доказательств в процессе доказывания административного правонарушения, 

необходимо для установления истины по делу, точного и законного 

вынесения решения по данному административному правонарушению.   

При изучении предмета доказывания определено, что при изучении 

любого дела важными условиями являются свойственные только этому делу 

условия. К обстоятельствам, которые подлежат выяснению по делу об 

административном правонарушении, относят: наличие события 
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административного правонарушения; установление лица, виновного в 

совершении деяния, установление виновности лица в совершении 

административного правонарушения; смягчающие и отягчающие 

обстоятельства; характер и размер причиненного ущерба; обстоятельства, 

исключающие производство по делу. Такой перечень, определяющий 

предмет доказывания, не является полным и исчерпывающим, так как для 

каждого дела присутствуют только ему свойственные обстоятельства.  

Кроме термина «предмет доказывания» еще имеется понятие «пределы 

доказывания». Разработанные правила или принципы позволять производить 

оценочный характер всей информации, полученной в процессе доказывания. 

Обозначение пределов доказывания необходимо для полной и объективной 

характеристики познавательной деятельности органа административной 

юрисдикции, тем самым высвобождая уполномоченных лиц от ненужной 

работы. Оно позволит четко сформулировать различия в характере выводов 

об искомых обстоятельствах, которые осуществляются на различных этапах 

процесса. Это является необходим для преодоления тенденций к 

уменьшению пределов доказывания, которая повсеместно распространена в 

деятельности, как административных органов, так и в судебной практике.  

Изучение способов получения и процессуальных требований и 

исследование доказательств устанавливает, что процедура доказывания 

состоит из нескольких элементов, неотделимо взаимосвязанных друг с 

другом, в частности: собирание доказательств, закрепление доказательств, их 

проверка и оценка. На начальной стадии, а именно при возбуждении 

административного дела, основная цель доказывания – установить имеется 

или нет основание для возбуждения административного процесса, а также 

составляется основной протокол об административном правонарушении. 

Главной задачей на стадии административного расследования, с позиции 

задач доказывания, является обнаружение и процессуальное закрепление 

доказательств. В понятие собирание доказательств вмещается их изыскание 

(добыча), обнаружение и получение (извлечение, добыча) имеющейся в них 



 
90 

 
 

информации уполномоченными лицами соответствующих государственных 

органов.  

Урегулирование в законе системы осуществления порядка 

обеспечивает, с одной стороны, точность предоставления добытых сведений, 

a с другой – гарантирует безопасность и целостность доказательств, 

вероятность их применения и исследования при доказывании на следующих 

этапах административного процесса. Конечно, не подлежит сомнению то, что 

собрать и закрепить все следы административного правонарушения, 

имеющие место в действительности, практически невозможно. Основная 

задача доказывания – это в полной мере и исчерпывающе утвердить именно 

ту истину суждения, которая была выдвинута. Именно на основе 

доказывания можно сделать вывод и принять решение по делу.   

Основной задачей нашей работы является выявление проблем и пути 

решения этих проблем, возникающие при доказывании по делам об 

административных правонарушениях. В процессе работы выявлены 

следующие проблемы и предложены указанные ниже пути решения этих 

проблем.  

При получении показаний в письменной или устной форме от 

участников процесса возникает проблема: неточность излагаемых данных и 

ложность показаний. В законодательстве не предусмотрена ответственность 

за неточность показаний, так как человеческая природа не предусматривает 

фотографическую память, а вот за дачу заведомо ложных показаний 

установлена административная ответственность. Свидетельские показания 

имеют большое значение, даже можно сказать играют ключевую роль для 

правонарушителя. В настоящее время проблема дачи заведомо ложных 

показаний актуальна, и поэтому я считаю, что необходимо ужесточить 

наказание за дачу ложных показаний путем внесения изменений в статью 

17.9 КоАП РФ, изменить размер штрафа, налагаемого за совершение данного 

противоправного деяния в сторону увеличения.  
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Еще одной актуальной проблемой я считаю, является увеличение 

сроков давности за дачу ложных показаний. Данное правонарушение 

относится к административным правонарушениям, посягающим на 

институты государственной власти. Срок давности привлечения к 

административной ответственности по данным видам правонарушений при 

рассмотрении дела судьёй составляет три месяца. Я считаю, что увеличение 

сроков давности привлечения к административной ответственности до 

одного года, либо законодательное закрепление дополнительных оснований 

приостановления срока и процессуального срока производства по делу, 

например в случае назначения экспертизы, или в случае болезни лица, 

привлекаемого к административной ответственности с установлением каких-

либо предельных сроков приостановления.   

Также в качестве проблемы мною выделены вещественные 

доказательства, а именно их хранение. Порой органы, рассматривающие 

дело, в силу необъяснимых обстоятельств «теряют» вещественные 

доказательства. Причиной этого может быть то, что законодательством не 

установлен конкретный способ хранения, он определяется, как гласит статья 

27.10, федеральными органами исполнительной власти. Законодателю стоит 

в обязательном порядке в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях установить конкретную 

ответственность за повреждение или утрату вещественных доказательств. Та 

же проблема и с документами. Особенно в настоящее время, с 

возникновением электронного документооборота. Именно поэтому в 

настоящее время электронные доказательства вызывают множество споров, 

вопросов. Дискуссии в данном случае обусловлены новизной такой 

категории доказательств, а также недостаточным правовым регулированием 

со стороны законодателя. Поскольку использование электронных 

документов, как доказательств в административном деле, представляет собой 

реально существующую проблему, уместно предложение о внесении в КоАП 
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РФ отдельной специальной статьи, регламентирующей способы собирания, 

использования и хранения такого вида документов.   

Если рассматривать в целом главу 26 КоАП РФ, которая называется 

«Предмет доказывания, Доказательства. Оценка доказательства», то можно 

отметить, что необходимо конкретизировать порядок собирания и оценки 

доказательств. Из-за того, что в КоАП РФ нет чёткого порядка собирания и 

единых критериев оценки доказательств, возможно, названные процессы не 

всегда действуют эффективно. Возможно, необходимо внести изменения в 

КоАП РФ путём добавления двух новых статей: «Собирание доказательств» 

и «Правила оценки доказательств». Действительно, такая поправка придала 

бы ясности процессу добывания и оценки доказательств, а также в результате 

неё повысилась бы результативность этих процессов.  

Рассмотрев в своей работе некоторые проблемные аспекты института 

доказывания и доказательств в административном процессе, были 

предложены пути их решения, что позволило бы действительно повысить 

эффективность применения норм административно-процессуального 

характера, а также обеспечить реализацию основополагающих принципов 

административного процесса, направленных обязательным образом на 

выявление истины.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Протокол № 35  
об административном правонарушении  

  
«  31   »   января  2019 г.                                                                                  г. Шумиха  
  Дата составления                  место составления  
Судебный пристав-исполнитель Шумихинского районного отдела судебных приставов 
УФССП   
                                          (должность, наименование структурного подразделения территориального органа ФССП России,   
по Курганской области Смирнова Светлана 
Симоновна                                                                      адрес, 

Ф.И.О лица, составившего протокол) составил настоящий 
протокол о том, что     Староверцев Ю.В.               
              наименование или Ф.И.О. нарушителя  
Место и дата рождения  11.12.1981 г.р. с. Альменево Курганская область                           
        (для юридических лиц наименование организационно-правовой формы)  
Место регистрации  г. Шумиха ул. Ленина, 46-12                       
Место работы, должность  Не работает                           
Гражданство  Гражданина Российской Федерации                       
Семейное положение  Холост                             
На иждивении   Нет                                
Документ, удостоверяющий личность  Паспорт  77 99 №010101 выдан 03.03.2003   ОВД              
Шумихинского района Курганской области                          
                           (номер, серия, кем и когда выдан)  
Размер заработной платы (пенсии, стипендии) ----                        
Подвергался ли административному взысканию, имеет ли судимость  
_____________________  
31.01.2019 в 18.30 установлено, постановлением Мирового судьи судебного участка № 
28          
             (место, время совершения и событие  административного правонарушения)  
Шумихинского района Курганской области Староверцеву Ю.В. было назначено 
административное наказание за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ,  в виде штрафа в размере 40000-00 (сорока 
тысяч) рублей, копия постановления направлена судом Староверцеву Ю.В.  
ПостановлениеСтароверцевым Ю.В. не обжаловано, таким образом Староверцев Ю.В. 
знал о назначении штрафа в размере 40000-00 (сорока тысяч) рублей, мер к оплате 
штрафа не принял, таким образом совершил административное правонарушение, не 
оплатив штраф в 30-дневный срок                         
то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  
 Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении протокол составлен 04.11.2018 в моем присутствии. Извещение не 
получил  
        (содержание объяснения)  

 
 

 

 


