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ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие содержит анализ основных правовых инсти-
тутов административного судопроизводства. Особое внимание 
уделено принципам, субъектам административного судопроизвод-
ства, институту доказывания и доказательствам. Выявлены новые 
подходы к пониманию некоторых из них. Приведены особенно-
сти применения ряда институтов административного судопроиз-
водства в сравнении с гражданским процессуальным и арбитраж-
ным процессуальным законодательством. Все это позволит сту-
дентам лучше понять специфику рассмотрения судами админи-
стративных дел. 

Изучение общих положений административного судопроиз-
водства дает возможность углубить и закрепить знания по данной 
дисциплине путем анализа теоретических положений, а также вы-
работки навыков практического применения норм Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации.  

Целью учебного пособия является формирование знаний о 
правовых понятиях административного судопроизводства; озна-
комление с современными тенденциями развития правового регу-
лирования административного судопроизводства; совершенствова-
ние у студентов навыков составления, анализа и использования 
процессуальных документов в практической деятельности; способ-
ности давать самостоятельную оценку различным суждениям по 
процессуальным проблемам, а также приобретении практических 
навыков судебной практики в сфере осуществления правосудия по 
административным делам. 

Пособие может быть полезно при изучении наиболее спорных, 
дискуссионных и сложных вопросов для усвоения проблем циви-
листического права и процесса при подготовке бакалавров. Оно 
способствует развитию полученных ранее основ знаний в рамках 
бакалавриата и углубленному изучению некоторых сложных для 
усвоения проблемных вопросов административного судопроиз-
водства.  

В первой главе студентам предложена краткая информация о 
понятии административного процессуального права как самостоя-
тельной отрасли права, его источниках и системе, а также иссле-
дуются вопросы административной процессуальной формы. Пара-
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граф посвящен понятию, значению и классификации принципов 
административного процессуального права.   

Вторая глава раскрывает понятие, особенности и предпосылки 
возникновения административных процессуальных правоотноше-
ний. Освещен вопрос субъектов  административно-процессуальных 
отношений, исследован новый подход законодателя к институту 
представительства в делах административного судопроизводства. 

 Третья глава посвящена характеристике доказательств и дока-
зывания в административном судопроизводстве (понятие доказа-
тельств и средств доказывания, предмет доказывания и распреде-
ление обязанностей по доказыванию и др.). 

В пособии приводится анализ особенностей общей части ад-
министративного судопроизводства, а также дается оценка пози-
ций ученых по спорным вопросам административного процессу-
ального права. Приведен сравнительный анализ регулирования ин-
ститутов общей части в административном судопроизводстве, а 
также в  гражданском процессуальном и арбитражном процессу-
альном праве. Содержание теоретических положений пособия под-
креплено примерами судебной практики.  

Учебное пособие разработано в соответствии с государствен-
ным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования.  
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ГЛАВА 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
ПРАВО 

1.1 Понятие административного процессуального 
права и соотношение с другими отраслями 
российского права  

Судебная власть в России согласно Конституции Российской 
Федерации осуществляется посредством конституционного, граж-
данского, административного и уголовного судопроизводства (ч. 2 
ст. 118).1 Правовое регулирование административного судопроиз-
водства осуществляется принятым 08.03.2015 г. Кодексом админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации.2   

Административно-процессуальные нормы, закрепленные в со-
ответствующем законодательстве и определяющие порядок произ-
водства по административным делам, образуют самостоятельную 
отрасль права – административное процессуальное право, являю-
щееся одной из отраслей российского права.  

Административное процессуальное право (далее – АПП) – 
это самостоятельная отрасль российского процессуального права, 
которая представляет собой совокупность процессуально-правовых 
норм, регулирующих отношения, возникающие при отправлении 
правосудия по административным делам.  

        Предмет правового регулирования административного 
процессуального права – это общественные отношения, складыва-
ющиеся в рамках административного судопроизводства, между су-
дами общей юрисдикции и иными участниками административно-
го процесса по поводу осуществления контроля суда за законно-
стью и обоснованностью осуществления государственных или 
иных публичных полномочий, а также защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан  и орга-
низаций  в сфере административных и иных публичных правоот-
ношений. 
                                                             

1  Конституция Российской Федерации // (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014.№ 31. Ст. 4398. 

2 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации // Собрание 
законодательства РФ, 09.03.2015. № 10. Ст. 1391. 
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Метод правового регулирования административного процес-
суального права следует определять как императивно-диспози-
тивный. 

Императивные начала (публичные, властные) метода адми-
нистративного процессуального права проявляются в следующем: 

– по отношению к иным субъектам административного судо-
производства суд обладает всей полнотой власти, выражающейся в 
контроле и санкционировании совершаемых ими процессуальных 
действий; 

– процессуальные действия суда имеют властный характер; 
– участники административного судопроизводства обязаны 

подчиняться властно-правовым предписаниям суда;  
– предусмотрены специальные меры ответственности участни-

ков административного судопроизводства за нарушения предписа-
ний, содержащихся в КАС РФ;  

– административное судопроизводство осуществляется в четко 
регламентированной  административно-процессуальной форме. 

Диспозитивные начала метода административного процессу-
ального права проявляются: 

– процессуальное равенство участников административного 
судопроизводства (одинаковый объем прав и обязанностей); 

– свобода волеизъявления участниками административного су-
допроизводства своих процессуальных прав. Каждое процессуаль-
ное действие участника процесса выступает как результат осу-
ществления процессуальных прав и реализации обязанностей, 
предусмотренных законом. 

Система административного процессуального права. Про-
цессуальные нормы, объединяющие главные, базовые нормы и ин-
ституты, которые определяют общее устройство административно-
го судопроизводства и актуальны от его начала и до окончания со-
ставляют по своему содержанию общую часть. Нормы общего 
уровня действия, применяются на всех стадиях процесса. К ним 
следует отнести положения раздела I «Общие положения» КАС 
РФ. Это, прежде всего,  основные положения, посвященные зако-
нодательству об административном  судопроизводстве, его задачам 
(ст. ст. 2 и 3 КАС РФ). Здесь же регулируется право на обращение 
в суд (ст. 4 КАС РФ). Ряд статей содержат положения о принципах 
административного судопроизводства. В общую часть входят нор-
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мы, регулирующие вопросы подведомственности и подсудности, 
нормы, определяющие правовое положение лиц, участвующих в 
деле и других участников процесса, судебных представителей. 
Нормы, регулирующие все вопросы собирания, исследования и 
оценки доказательств. Общая часть включает также нормы о су-
дебных расходах, судебных штрафах, процессуальных сроках, су-
дебных извещениях, мерах процессуального принуждения.  

Особенную часть составляют все нормы конкретизирующего 
значения, которые регламентируют движение, развитие админи-
стративного судопроизводства по стадиям от его возбуждения до 
вынесения и пересмотра судебного решения, а также особенности 
процесса по отдельным категориям дел. К особенной части следует 
отнести:  производство в суде первой инстанции;  производство в 
суде апелляционной инстанции; производство в судах кассацион-
ной инстанции; производство в суде надзорной инстанции; пере-
смотр судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам; исполнительное производство и весь IV раздел КАС РФ 
«Особенности производства по отдельным категориям админи-
стративных дел». Упрощенное (письменное) производство по ад-
министративным делам также относится также к особенной части 
административного процессуального права.  

Таким образом, наличие своего предмета, метода, кодифици-
рованного источника позволяет определить административное 
процессуальное право, как самостоятельную отрасль права, а не 
как «подотрасль гражданского  процессуального права».3 

Соотношение административного процессуального права с 
иными отраслями права. Административное процессуальное 
право взаимодействует со многими отраслями российского права. 
Прежде всего, оно тесно связано с гражданским процессуальным, 
арбитражным процессуальным и уголовным процессуальным пра-
вом. Они базируются на общих принципах отправления правосу-
дия, определяют порядок деятельности одного и того же органа по 
осуществлению правосудия – суда. Такие институты, как подве-
домственность, подсудность, процессуальные сроки, судебные из-
вещения, доказательства и доказывание, производства по пере-
                                                             

3 Административное судопроизводство: учебник для студентов высших учебных за-
ведений по направлению «Юриспруденция» / под. ред. В. В. Яркова (автор главы 
В. В. Ярков). М., Статут. 2016. 560 с. 
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смотру судебных актов и целый ряд других являются межотрасле-
выми институтами и присущи, как административному процессу-
альному праву, так и указанным отраслям. 

В целом признавая важным и значимым принятие Кодекса ад-
министративного судопроизводства Российской Федерации, неко-
торые  ученые и практики, высказали свое несогласие со структу-
рой кодекса. По их мнению, структура административного судо-
производства достаточно сложна и, в большей мере, соответствует 
правилам гражданского судопроизводства.4 

Следует согласиться с указанным мнением, поскольку наряду с 
общими правилами, которые характерны для всех видов произ-
водств, в КАС РФ отдельно выделен раздел IV, содержащий осо-
бенности производств по отдельным категориям дел администра-
тивного судопроизводства. Детальное рассмотрение норм КАС РФ 
позволяет говорить о том, что в ряде случаев присутствует факти-
ческое повторение общих положений других процессуальных за-
конов вместо использования отсылочных норм.  

Примером может служить содержащиеся  в КАС РФ общие 
принципы правосудия, реализуемые в любом из видов судопроиз-
водства (независимость судей при осуществлении правосудия, ра-
венство всех перед законом и судом, законность при рассмотрении 
дел, открытость судебного разбирательства, состязательность и 
равноправие сторон и др.). Видимо, по замыслу законодателя, 
внедрение данных норм должно сблизить порядок рассмотрения 
административных дел в судах общей юрисдикции с порядком рас-
смотрения таких дел в арбитражных судах.  

При принятии нового процессуального кодекса законодатель 
имел намерение установить специальные правила для разрешения 
споров с участием публичных субъектов, поскольку в обычном ис-
ковом производстве стороны спора находятся в равном положении, 
а в публичных правоотношениях равенство субъектов отсутствует. 
Таким образом, положения КАС РФ призваны отражать специфику 
административного судопроизводства и обеспечивать баланс инте-
ресов сторон. 

                                                             
4 Пшеницын О. Кодекс для административного судопроизводства [Электронный ре-

сурс] // ЭЖ-Юрист. 2013. № 14. URL: http://x№--80aaaecbckp8bzatg5cb.x№-- 
p1ai/forum/viewtopic.php?f=53&t=8036 (дата обращения: 1.03.2017). 
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Как было отмечено выше, КАС РФ воспринял практически все 
подинституты гражданского процесса: оставление заявления без 
рассмотрения, без движения, возвращение заявления и др. Так, 
например, ст. 128 КАС РФ содержит правило об отказе в принятии 
административного иска, если, например, это заявление подлежит 
рассмотрению в порядке уголовного или гражданского судопроиз-
водства или из содержания заявления не следует, что оспаривае-
мым нормативным правовым актом нарушаются (затрагиваются) 
права, законные интересы административного истца. В КАС РФ  
ст. 3 «Лица, участвующие в деле» претерпела незначительные из-
менения по сравнению с ГПК РФ, она была дополнена институтом 
«заинтересованных лиц».   

Положение Кодекса о процессуальном соучастии совпадает с 
соответствующими положениями ГПК РФ и АПК РФ. За одним 
исключением, ГПК РФ не содержит нормы,  позволяющей обра-
щаться в суд с коллективным иском. 

Существенным недостатком КАС РФ считаем сохранение 
двойственности правового регулирования административного су-
допроизводства, поскольку нормы АПК РФ о порядке рассмотре-
ния в арбитражных судах дел, возникающих из публичных право-
отношений продолжают действовать в настоящее время.   

Административное процессуальное право имеет взаимосвязь и 
с материальными отраслями права. Примерами может служить ад-
министративное, финансовое, налоговое, таможенное, гражданское 
право.  Нарушение норм материального права приводит в действие 
административное процессуальное право, если есть обращение в 
суд за защитой. 

Прослеживается взаимодействие административного процес-
суального права с государственным, конституционным, избира-
тельным правом. 

1.2 Административная процессуальная форма 
и ее основные черты  

Административная процессуальная форма – это последова-
тельный, установленный нормами административного процессу-
ального права порядок рассмотрения административного дела.  

Значение административной процессуальной формы заключа-
ется в том, что она служит гарантией: 
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– принятия судом законного и обоснованного решения по ад-
министративному делу; 

– соблюдения равенства прав и обязанностей участников ад-
министративного судопроизводства. 

Для административной процессуальной формы характерны 
следующие черты: 

1) основная функция – создание условий для  выполнения 
задач административного судопроизводства, указанных в ст. 3 
КАС РФ; 

2) универсальность. Распространяется на все стадии админи-
стративного судопроизводства и порядок рассмотрения отдельных 
категорий административных дел;  

3) регламентированность. Действия субъектов административ-
ного судопроизводства детализированы и совершаются в строгой 
последовательности, установленной законом.  

4) обеспечивается санкциями, установленными в КАС РФ; 
5) императивность. В процессе можно только то, что закрепле-

но в КАС РФ. Любое действие, совершенное вне процессуальной 
формы не влечет правовых последствий. Установленный КАС РФ 
порядок рассмотрения дел обязателен для всех: суда, лиц, участ-
вующих в деле и других участников административного процесса, 
даже для лиц, присутствующих в зале судебного разбирательства; 

6) законодательная урегулированность, Порядок рассмотрения 
и разрешения административных дел в суде определяется самосто-
ятельной отраслью права – административным процессуальным 
правом. 

1.3 Источники административного процессуального 
права  

Источники административного процессуального права – 
это правовые акты, регулирующие административное судопроиз-
водство. 

В п. о ст. 71 Конституции Российской Федерации определено, 
что  процессуальное законодательство находится в исключитель-
ной компетенции Российской Федерации. Указанная норма нашла 
свое развитие в ч. 1 ст. 2 КАС РФ, которая содержит положение, 
что порядок осуществления административного судопроизводства 
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определяется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
конституционным законом другими федеральными законами, Ко-
дексом административного судопроизводства РФ, другими феде-
ральными законами.  

Первым по значению источником административного процес-
суального права является – Конституция Российской Федерации. 
В процессе рассмотрения административных дел, суд применяет 
Конституцию Российской Федерации как акт прямого действия. 
В ней содержатся основные конституционные принципы правосу-
дия и конституционные права граждан, связанные с осуществлени-
ем административного судопроизводства (ст. 19, 46, 47, 118, 120, 
123 и др.). 

В качестве второго звена источников административного про-
цессуального права в КАС РФ указаны следующие федеральные 
конституционные законы: Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. 
№ 1-ФКЗ, 5  Федеральный конституционный закон от 23 июня 
1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»,6 Фе-
деральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».7 Указан-
ные нормативно-правовые акты раскрывают положения Конститу-
ции Российской Федерации об устройстве судов, их системы, ста-
туса судей, порядка их назначения, основных принципов судебного 
процесса и др. 

 Третье звено составляют федеральные законы. К ним, прежде 
всего, относится КАС РФ, состоящий из 9 разделов, 39 глав, 365 
статей. На сегодняшний день  в него уже внесены 12 изменений. 

К федеральным законам следует, к примеру, отнести: Налого-
вый кодекс РФ,8 «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
                                                             

5 О судебной системе Российской Федерации: федер. конституционный закон  от 31 
декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства  РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

6 О военных судах Российской Федерации: федер. конституционный закон от 23 июня 
1999 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ, 28.06.1999, № 26, ст. 3170. 

7 О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федер. конституцион-
ный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. 
№ 7. Ст. 898. 

8  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): федер. закон  от 
05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. 
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от 12 июня 2002 № 67-ФЗ,9 «О политических партиях» от 11 июля 
2001 № 95-ФЗ,10 «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 ян-
варя 1992 № 2202-111 и целый ряд других федеральных законов. 

Таким образом, административное судопроизводство осу-
ществляется только на основании федеральных законов и не может 
быть урегулировано иными нормативно-правовыми актами.  

Следующее звено, относящиеся к источникам административ-
ного процессуального права составляют международные договоры. 
В развитие ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, ч. 2 ст. 
2 КАС РФ предусматривает приоритет международного договора 
Российской Федерации. 

1.4 Понятие, значение принципов  
административного процессуального 
права, их классификация 

Административные процессуальные принципы – это осно-
вополагающие правовые идеи, пронизывающие весь процесс рас-
смотрения судами административных дел и обеспечивающие при-
нятие законных и обоснованных судебных актов. 

Значение принципов административного процессуального 
права  заключается в следующем: 

1) выступают гарантией законного и обоснованного правосу-
дия по административным делам; 

2) обеспечивают единство, внутреннюю согласованность всех 
составляющих элементов административного процессуального 
права; 

3) характеризуют содержание, форму процессуальной  дея-
тельности субъектов административного судопроизводства;  

4) способствуют правильному толкованию всех норм граждан-
ского процессуального права. 

                                                             
9  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации:  федер. закон от 12 июня 2002 № 67-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ, 17.06.2002, № 24, ст. 2253. 

10 О политических партиях от 11 июля 2001 № 95-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ, 16.07.2001, № 29, ст. 2950. 

11 О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17 января 1992 № 2202-1 // 
Собрание законодательства РФ, 20.11.1995, № 47, ст. 4472. 
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5) несут самостоятельную функцию в стадиях процесса или его 
отдельных институтах; 

6) формулируют качественные особенности производства по 
административным делам; 

7) способствуют преодолению пробелов в административном 
процессуальном праве. 

В соответствии со ст. 6 КАС к принципами административного 
судопроизводства относятся: независимость судей; равенство всех 
перед законом и судом; законность и справедливость при рассмот-
рении и разрешении административных дел; осуществление адми-
нистративного судопроизводства в разумный срок и исполнение 
судебных актов по административным делам в разумный срок; 
гласность и открытость судебного разбирательства; непосред-
ственность судебного разбирательства; состязательность и равно-
правие сторон административного судопроизводства при активной 
роли суда. Этот перечень не является исчерпывающим. Целый ряд 
принципов не нашел отражения в приведенной норме,  например, 
принцип доступности правосудия по административным делам.  

Под классификацией принципов понимается их разделение 
на отдельные группы по какому-либо признаку, называемому ос-
нованием классификации принципов административного процес-
суального права.  

Так, исходя из юридической силы источника закрепления 
принципов административного процессуального права, они де-
лятся на:  

1) закрепленные в Конституции Российской Федерации. 
В частности, в Конституции РФ нашли закрепление следующие 
принципы: 

– равенство перед законом и судом (ст. 19); 
– осуществление правосудия только судом (ст. 118); 
– независимость судей и подчинение их только Конституции 

РФ и федеральному закону (ст. 120); 
– несменяемость судей (ст. 121); 
– гласность судебного разбирательства (ст. 123); 
– состязательность и равноправие сторон (ст. 19, 123); 
– защиты прав и свобод всеми способами, не запрещенными 

законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ); 
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– гарантированности судебной защиты прав и свобод (ст. 46 
Конституции РФ); 

– доступности квалифицированной юридической помощи (ч. 1 
ст. 48 Конституции РФ). 

– недопущения использования доказательств, полученных с 
нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ). 

2) закрепленные в нормах КАС РФ. В соответствии со ст. 6 
указанного кодекса к принципам административного судопроиз-
водства относятся: 

– независимость судей; 
– равенство всех перед законом и судом; 
– законность и справедливость при рассмотрении и разреше-

нии административных дел; 
– осуществление административного судопроизводства в ра-

зумный срок и исполнение судебных актов по административным 
делам в разумный срок; 

– гласность и открытость судебного разбирательства; 
– непосредственность судебного разбирательства; 
–состязательность и равноправие сторон административного 

судопроизводства при активной роли суда.  
 Кроме того, в эту группу принципов необходимо включить и 

принципы: 
– обязательности судебных актов (ст. 16 КАС РФ); 
– государственного  языка административного судопроизвод-

ства (ст. 12 КАС РФ); 
– судейского руководства (ч. 2 ст. 14 КАС РФ)1; 
– принцип исполнимости судебных актов (ч. 2 ст. 16 КАС РФ); 
– устности судебного разбирательства (ст. 140 КАС РФ); 
– диспозитивности (ст. ст. 4, 39, 43, 46, 86, 137, 157, 304, 359 и 

ряд других норм КАС РФ); 
– сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения ад-

министративных дел (ст. 29 КАС РФ); 
– применения аналогии закона и аналогии права (ч. 6 ст. 15 

КАС РФ).           

                                                             
1Административное судопроизводство: учебник для студентов высших учебных заве-

дений по направлению «Юриспруденция» / под ред. В. В. Яркова (автор главы В. В. Яр-
ков). М.: Статут, 2016. 560 с. 
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Следует отметить, что в  процессуальной доктрине многообра-
зие  существующих принципов  принято классифицировать по та-
кому основанию, как объект правового регулирования. По этому 
признаку (основанию) весь состав принципов административного  
процессуального права условно делится на две большие группы:     

1. Принципы организационно-функциональные, т. е. опре-
деляющие устройство судов и процесс одновременно: 

1) осуществление правосудия только судами;    
2) принцип разумности;   
3) равенство всех перед законом и судом;  
4) сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения 

административных дел; 
5) независимость судей и подчинение их только Конституции и 

федеральному закону; 
6) государственный язык административного судопроизвод-

ства;  
7) гласность и открытость судебного разбирательства;  
8) неприкосновенность судей. 
9) осуществление административного судопроизводства в ра-

зумный срок и исполнение судебных актов по административным 
делам в разумный срок. 

2. Принципы функциональные, определяющие только про-
цессуальную деятельность суда и других участников администра-
тивного процесса: 

1) законность и справедливость при рассмотрении и разреше-
нии административных дел; 

2) диспозитивность; 
3) состязательности и равноправия сторон;  
4) непосредственность,  
5) устность  

Контрольные  вопросы 
1. Каковы основные черты административной процессуальной 

формы? 
2. Что является предметом правового регулирования админи-

стративного процессуального права? 
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3. Относятся ли отношения, возникающие в рамках арбит-
ражного разбирательства, к предмету правового регулирования 
КАС РФ?  

4. Назовите значение принципов административного процессу-
ального права. 

5. Раскройте содержание принципов состязательности и диспо-
зитивности в административном судопроизводстве. 

6. Сравните цели и задачи административного судопроизвод-
ства с целями и задачами ГПК РФ и АПК РФ. Что в них общего и 
чем они различаются?  

7. Перечислите источники административного судопроизвод-
ства.  
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ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ 

2.1 Понятие, особенности и предпосылки 
возникновения административных 
процессуальных правоотношений 

При рассмотрении и разрешении административных дел между 
судом и другими участниками процесса возникают общественные 
отношения. Эти отношения урегулированы нормами администра-
тивного процессуального права и являются административными 
процессуальными отношениями. 

Административные процессуальные правоотношения – это 
разновидность правовых отношений. Им, как и всем правоотноше-
ниям, свойственно то, что они возникают и существуют на основе 
норм права между конкретными лицами, юридически закрепляют 
взаимное поведение их участников, обеспечены силой государ-
ственного принуждения. Вместе с тем, административное судопро-
изводство – специфическая сфера общественной деятельности, по-
этому и возникающие в ней правовые отношения имеют свои осо-
бенности.  

Кроме этого административные процессуальные правоотноше-
ния обладают рядом специфических особенностей, отличающих 
их от правоотношений в других отраслях права. 

1. Правоотношения в административном процессе регламенти-
руются нормами административного процессуального законода-
тельства. Соответственно участники административных процессу-
альных отношений совершают действия, предусмотренные норма-
ми КАС РФ. Обязательность этих норм подкрепляется процессу-
альными санкциями, как связанными с государственным принуж-
дением, так и не связанными. Процессуальные правоотношения 
существуют только в рамках правового поля. 

2. Обязательный участник административных процессуальных 
правоотношений – суд, который руководит участниками процесса, 
направляет их действия, в необходимых случаях оказывает содей-
ствие (например, при истребовании доказательств). 

3. Деятельность суда носит только правоприменительный ха-
рактер. Суд и иные участники административных процессуальных 
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правоотношений своими действиями лишь применяют имеющиеся 
процессуальные и материальные нормы, но никоим образом не 
творят новые нормы права.  

4. Административным процессуальным правоотношениям 
свойственно динамичное стадийное последовательное развитие. 
Например, правом на обращение в суд с кассационной жалобой 
(представлением) можно обратиться только, если исчерпаны иные 
способы обжалования судебного акта до его вступления в закон-
ную силу (ч. 2 ст. 318 КАС РФ). 

5.Следующая характерная черта административных процессу-
альных отношений – это их направленность и системность. Все 
правоотношения в системе взаимосвязаны и взаимообусловлены 
именно необходимостью вынесения законного и обоснованного 
судебного решения. 

6. Существуют только между двумя субъектами – судом, рас-
сматривающим дело, и любым другим участником процесса (суд – 
административный истец, суд – административный ответчик, суд – 
свидетель и т. д.). Суд – обязательный участник этих правоотно-
шений. Стороны, заинтересованные лица, прокурор, государствен-
ные органы не состоят между собой в процессуальных отношени-
ях. Эти отношения не могут возникать без участия суда. Для адми-
нистративных процессуальных правоотношений характерен и воз-
можный многосубъектный состав в рамках одного правоотноше-
ния. Так, к лицам, нарушающим установленные правила поведения 
в суде или которые препятствуют осуществлению производства по 
административным делам, суд принимает меры процессуального 
принуждения (ст. 116 КАС РФ).  

 7. Участники административных процессуальных правоотно-
шений имеют равный объем прав и обязанностей (ст. 45 КАСРФ).  
 

 

  

 

 

  

  

Предпосылки возникновения административных  
процессуальных правоотношений 

нормы  
административного 

процессуального права 
 юридические  

факты 

административная 
правосубъектность   

участников процесса 
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2.2 Субъекты административно-процессуальных 
отношений 

Субъектами административных процессуальных правоотноше-
ний являются физические и юридические лица, наделенные зако-
ном определенными процессуальными правами и обязанностями в 
соответствии с их положением в административном деле. В про-
цессе судопроизводства по административному делу задействовано 
большое количество различных по своему правовому статусу и 
выполняемой процессуальной роли субъектов.  

Всех субъектов административных процессуальных отноше-
ний можно разделить на три большие группы:  

 

 
 

 
 
  
 
 
  

Суд. Основным и главным участником административного 
процесса является суд. Это орган государственной власти, осу-
ществляющий правосудие и занимающий особое место среди дру-
гих участников процесса. Руководящая роль суда, властный харак-
тер его деятельности, особенности правомочий суда и его обязан-
ностей как субъекта процессуальных правоотношений проявляют-
ся в следующем: 

 а) суд осуществляет правосудие в установленной администра-
тивной процессуальной форме. Административное процессуальное 
право детально регламентирует деятельность суда во всех стадиях 
процесса. Суд влияет на динамику производства по администра-
тивному делу, руководит ходом его рассмотрения, направляет дей-
ствия лиц, участвующих в процессе, обеспечивает выполнение и 
осуществление ими правомочий и обязанностей; 

 б) суд выносит судебный акт, имеющий властный характер, 
разрешающий административный спор либо отдельные процессу-
альные вопросы на протяжении всей судебной деятельности;  

 в) суд может применить меры процессуального принуждения 
к лицам, участвующим в административном процессе; 

Субъекты административных  процессуальных правоотношений 

Суд,  
судьи 

Лица, участвующие  
в деле 

Лица, содействующие 
осуществлению  

правосудия 
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 г) суд осуществляет государственно-правовую функцию по 
выполнению указанных в ст. 3 КАС РФ задач административного 
судопроизводства;  

 д) объем прав и обязанностей суда как субъекта всех процес-
суальных отношений больше прав и обязанностей любого другого 
субъекта процессуальных отношений. Закон, предоставляя суду 
права, вместе с тем возлагает на него и обязанности перед участни-
ками процесса.  

 Субъектами процессуальных отношений являются не только 
суды первой инстанции, но и суды второй инстанции, а также су-
ды, пересматривающие административные дела в кассационном, 
надзорном порядке и по вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам.  

Суд первой инстанции, как правило, рассматривает админи-
стративное дело единолично. В соответствии со ст. 28 КАС состав 
суда для рассмотрения административного дела формируется с 
учетом нагрузки и специализации судей в порядке, исключаю-
щем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в ис-
ходе судебного разбирательства, в том числе с использованием 
автоматизированной информационной системы. Административ-
ное дело, рассмотрение которого начато одним судьей или соста-
вом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или этим же 
составом суда. 

По общему правилу административные дела в суде первой ин-
станции рассматриваются судьей единолично. Коллегиальный со-
став суда предусмотрен в случаях, исчерпывающе перечисленных 
в ч. 2–4 ст. 29 КАС РФ.  

Лица, участвующие в деле. Эта группа субъектов процесса 
является самой многочисленной и занимает особое место среди 
других субъектов административных процессуальных отношений. 
Лица, участвующие в деле, играют в административном процессе 
важную роль. Их деятельность активно влияет на ход и развитие 
административных процессуальных отношений, возникновение, 
изменение и прекращение процесса в целом. 

 Согласно закону лицами, участвующими в деле, признаются: 
– стороны; 
– заинтересованные лица; 
– прокурор; 
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– органы, организации и лица, обращающиеся в суд за защитой 
прав, свобод и законных интересов других лиц или неопределенно-
го круга лиц. 

Указанные лица обладают следующими общими характери-
стиками: 

а) имеют субъективный или юридический интерес к исходу де-
ла. В зависимости от ожидаемого правового результата лиц, участ-
вующих в деле, возможно классифицировать по двум группам: 

1) лица, имеющие личную заинтересованность (стороны, заин-
тересованные лица (ст. 38 КАС РФ)); 

2) лица, имеющие государственную, общественную заинтере-
сованность, которые защищают в силу закона «чужие» права и за-
конные интересы (прокурор (ст. 39 КАС РФ) и органы, организа-
ции и лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и закон-
ных интересов других лиц или неопределенного круга лиц (ст.40 
КАС РФ). Их участие в процессе обусловлено выполнением своей 
профессиональной функции. 

б) имеют установленные законом процессуальные права и 
несут определенные обязанности; 

в) на них распространяет свое действие, принятое по админи-
стративному делу решение; 

г) влияют на начало, развитие и окончание административного 
процесса.  

В соответствии со своим правовым статусом за лицами, участ-
вующими в деле, с учетом их заинтересованности в исходе дела в 
административном процессуальном законодательстве закреплен 
широкий круг их правомочий.  

Административные процессуальные права лиц, участвую-
щих в деле это установленные и обеспеченные нормами админи-
стративного процессуального права меры их возможного поведе-
ния и возможность требовать определенных действий от суда при 
рассмотрении административного дела. 

Так, лица, участвующие в деле, имеют следующие общие пра-
ва: знакомиться с материалами административного дела, делать 
выписки из них и снимать с них копии; заявлять отводы; представ-
лять доказательства, до начала судебного разбирательства знако-
миться с доказательствами, представленными другими лицами, 
участвующими в этом деле, и с доказательствами, истребованными 
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в том числе по инициативе суда, участвовать в исследовании дока-
зательств; задавать вопросы другим участникам судебного процес-
са; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказа-
тельств, знакомиться с протоколом судебного заседания, результа-
тами аудио- и (или) видеопротоколирования хода судебного засе-
дания, если такое протоколирование осуществлялось, и представ-
лять письменные замечания к протоколу и в отношении результа-
тов аудио- и (или) видеопротоколирования; давать объяснения су-
ду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем 
возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам; возра-
жать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в де-
ле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в 
деле, о принятых по данному административному делу судебных 
актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде от-
дельного документа; знакомиться с особым мнением судьи по ад-
министративному делу; обжаловать судебные акты в части, каса-
ющейся их прав, свобод и законных интересов; пользоваться дру-
гими процессуальными правами, предоставленными КАС РФ. 

Административная процессуальная обязанность лиц, участ-
вующих в административном деле, есть требуемое и обеспеченное 
процессуальным законом должное поведение в административном 
судопроизводстве. 

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользовать-
ся всеми принадлежащими им процессуальными правами, в про-
тивном случае возможны для них неблагоприятные последствия (к 
примеру, наложение штрафа за неуважение к суду).  

Сторонами в административном процессе являются: 
– административный истец;  
– административный ответчик.  
Административный истец – это лицо, которое обратилось в 

суд от собственного имени за защитой своего предположительно 
нарушенного или оспариваемого права, свободы или интереса, ему 
созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализа-
ции законных интересов, либо на него незаконно возложена какая-
либо обязанность. Истцом также будет считаться лицо, в интересах 
которого дело начато по заявлению прокурора и других лиц, име-
ющих в силу закона право на обращение в суд за защитой прав, 
свобод и охраняемых законом интересов других лиц. 
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Административными истцами могу выступать: граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 
российские, иностранные и международные организации, обще-
ственные объединения и религиозные организации, а также обще-
ственные объединения и религиозные организации, не являющиеся 
юридическими лицами. Кроме того, административными истцами 
являются также органы государственной власти, иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, избиратель-
ные комиссии, комиссии референдума, иные органы и организа-
ции, наделенные отдельными государственными или иными пуб-
личными полномочиями, должностные лица. 

Административный истец является активной стороной в про-
цессе, поскольку именно по его волеизъявлению инициируется 
рассмотрение административного дела.  

Административный ответчик: 1) лицо, к которому предъяв-
лен административный иск, привлекаемый в процесс по указанию 
административного истца, поэтому являющийся пассивной сторо-
ной, либо 2) лицо, в отношении которого административный истец, 
осуществляющий контрольные или иные публичные функции, об-
ратился в суд (так, например, согласно ст. 286 КАС РФ админи-
стративное исковое заявление о взыскании обязательных платежей 
и санкций предъявляется к физическому лицу, имеющему задол-
женность по обязательным платежам и не исполнившему в добро-
вольном порядке требования контрольного органа об уплате взыс-
киваемой денежной суммы). 

Административными ответчиками могут быть: органы госу-
дарственной власти, иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, избирательные комиссии, комиссии рефе-
рендума, иные органы и организации, наделенные отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, долж-
ностные лица, государственные и муниципальные служащие. 
Граждане, их объединения и организации, не обладающие государ-
ственными или иными публичными полномочиями в спорных пра-
воотношениях, могут быть административными ответчиками в 
случаях, установленных законом.  

Стороны обладают следующими общими существенными ха-
рактеристиками: 
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– являются основными участниками административного дела, 
поскольку их административный спор находится на рассмотрении 
суда; 

– они находятся в спорных правоотношениях и имеют проти-
воположный материальный и процессуальный интерес к результа-
там рассматриваемого в суде административного спора; 

– пользуются равными процессуальными правами; 
– обладают административной процессуальной правоспособ-

ностью (способность иметь процессуальные права и нести процес-
суальные обязанности) и обладают административной процессу-
альной дееспособностью (способность своими действиями осу-
ществлять процессуальные права, в том числе поручать ведение 
административного дела представителю, и исполнять процессуаль-
ные обязанности в административном судопроизводстве);  

– в отношении них принимается судебный акт по рассматрива-
емому административному делу; 

– обладают специальными правами (истец вправе изменить ос-
нование или предмет административного иска, отказаться от адми-
нистративного иска полностью или частично, заявить об обеспечи-
тельных мерах, ответчик может предъявить встречный иск, при-
знать административный иск полностью или частично. Стороны 
вправе заключить соглашение о примирении, соглашение о при-
знании обстоятельств). 

Административная процессуальная правосубъектность 
участников административного судопроизводства является об-
щим основанием участия в административном судопроизводстве 
для всех лиц, участвующих в деле. Административная процессу-
альная правосубъектность производна от категорий администра-
тивной правоспособности и дееспособности. Способность лица 
иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности 
называется в административном судопроизводстве административ-
ной процессуальной правоспособностью. Согласно КАС РФ про-
цессуальная правоспособность, а соответственно способность быть 
стороной в процессе, признается в равной мере за всеми граждана-
ми и организациями, обладающими согласно законодательству 
Российской Федерации правом на судебную защиту прав, свобод и 
законных интересов. 
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Граждане обладают правоспособностью с рождения, организа-
ции – с момента государственной регистрации. В отдельных случа-
ях процессуальной правоспособностью наделяются организации, 
не имеющие статуса юридического лица. 

Процессуальная дееспособность – способность своими дей-
ствиями осуществлять процессуальные права и исполнять процес-
суальные обязанности (ст. КАС РФ).  

Процессуальная дееспособность принадлежит в полном объеме 
гражданам, достигшим возраста 18 лет, и организациям. Несовер-
шеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные 
права и выполнять процессуальные обязанности в суде со времени 
вступления в брак или объявления его полностью дееспособным 
(эмансипация). Согласно ст. 21 ГК РФ приобретенная в результате 
заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в 
случае расторжения брака до достижения 18 лет. При признании 
брака недействительным суд может принять решение об утрате 
несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, 
определенного судом. В случаях, предусмотренных федеральными 
законами, по делам, возникающим из гражданских, семейных, тру-
довых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетний в 
возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в суде свои права, 
свободы и законные интересы. Однако суд вправе привлечь к уча-
стию в таких делах законных представителей несовершеннолетних. 
Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не до-
стигших возраста 14 лет, а также граждан, признанных недееспо-
собными, защищают в процессе их законные представители – ро-
дители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, кото-
рым это право предоставлено федеральным законом. 

Процессуальное соучастие в административном судопроиз-
водстве – это участие в деле нескольких истцов или нескольких от-
ветчиков, требования или обязанности которых не исключают друг 
друга. 

Соучастие на стороне истца называется активным соучастием. 
Соучастие на стороне ответчика – пассивным. В науке процессу-
ального права выделяют такой вид соучастников, как смешанное, 
когда обе стороны процесса представлены одновременно несколь-
кими лицами.  
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Присутствие в процессе более одного административного ист-
ца или административного ответчика приводит к процессуальной 
экономии: уменьшается количество проводимых судебных заседа-
ний, значительно сокращаются судебные расходы. Решение, при-
нятое по делу с участием соучастников, исключает принятие про-
тивоположных решений и соответственно сокращается вероят-
ность затрат государства и сторон на обжалование этого судебного 
акта. 

Процессуальное соучастие имеет место быть в предусмотрен-
ных ст. 41 КАС РФ ситуациях, когда: 

1) предметом спора, возникшего из административных или 
иных публичных правоотношений (административного спора), яв-
ляются общие права и (или) обязанности нескольких администра-
тивных истцов либо нескольких административных ответчиков; 

2) права и (или) обязанности нескольких субъектов админи-
стративных или иных публичных правоотношений (нескольких 
административных истцов либо нескольких административных от-
ветчиков) имеют одно основание; 

3) предметом административного спора являются однородные 
права или обязанности субъектов административных или иных 
публичных правоотношений 

Вступление в процесс административных соистцов ограничи-
вается моментом принятия судом первой инстанции судебного акта 
об окончании рассмотрения административного дела по существу. 
О вступлении и привлечении в процесс или об отказе в этом суд 
выносит мотивированное определение. Если лицо отказывается 
вступить в административное дело в качестве административного 
соистца, оно может самостоятельно подать в суд административное 
исковое заявление. 

Каждый из административных истцов или административных 
ответчиков по отношению к другой стороне выступает в судебном 
процессе самостоятельно. Таким образом, процессуальные дей-
ствия каждого из соучастников влекут процессуальные послед-
ствия только для этого соучастника. Соучастники наделены всеми 
правами и обязанностями соответствующих сторон процесса. По-
мимо основных процессуальных прав, соучастники обладают воз-
можностью по собственному усмотрению передать ведение дела 
одному или нескольким из соучастников (ч. 3 ст. 41 КАС РФ). 
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Принцип активной роли суда при рассмотрении дела отражен 
в требованиях п. 5 ст. 41 КАС РФ, предусматривающем обязан-
ность суда первой инстанции привлекать к участию в деле по 
собственной инициативе в качестве административного соответ-
чика лиц, без участия которых невозможно рассмотреть админи-
стративное дело. 

После привлечения соответчика или соистца подготовка к су-
дебному разбирательству и само судебное разбирательство начина-
ется с самого начала. Исключение составляет случай ведения этого 
административного дела через единого представителя или через 
уполномоченное лицо, действующих от имени всех администра-
тивных истцов или всех административных ответчиков. 

Как указал Верховный суд РФ, значительное число участников 
судебного процесса свидетельствует о сложности дела и соответ-
ственно срок рассмотрения дела может быть продлен председате-
лем суда не более чем на один месяц.12 

При предъявлении иска совместно несколькими истцами или к 
нескольким ответчикам (процессуальное соучастие) распределение 
судебных издержек производится с учетом особенностей матери-
ального правоотношения, из которого возник спор, и фактического 
процессуального поведения каждого из них (ст. 40 ГПК РФ,  ст. 41 
КАС РФ, ст. 46 АПК РФ).13 

КАС РФ предусматривает возможность обращения в суд груп-
пы лиц с коллективным административным иском. В законе 
указаны четыре обязательных условия подачи административного 
искового заявления: 

1) многочисленность группы лиц или неопределенность числа 
ее членов, затрудняющие разрешение требований потенциальных 
членов группы в индивидуальном порядке и в порядке совместной 
подачи административного искового заявления (соучастия) в соот-
ветствии со ст. 41 КАС РФ; 
                                                             

12 О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации: Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.09.2016. № 36. П. 35 // Российская газета, № 222, 03.10.2016. 

13 О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, свя-
занных с рассмотрением дела: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
21.01.2016. № 1  // Российская газета. № 43. 01.03.2016. 
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2) однородность предмета спора и оснований для предъявле-
ния членами группы соответствующих требований; 

3)наличие общего административного ответчика (администра-
тивных соответчиков); 

4)использование всеми членами группы одинакового способа 
защиты своих прав. 

Эти основания устанавливаются после принятия заявления к 
производству. В случае отсутствия этих оснований коллективный 
административный иск подлежит оставлению заявления без рас-
смотрения. 

Помимо общих реквизитов, предъявляемых к форме, содержа-
нию и приложению к иску, в административном исковом заявле-
нии должно быть указано на лицо или несколько лиц, которым по-
ручено ведение соответствующего административного дела в инте-
ресах группы лиц, и условие о том, что ко дню обращения в суд 
лица, выдвинувшего требование о защите прав и законных интере-
сов группы лиц, к указанному требованию присоединилось не ме-
нее двадцати лиц (ч. 2, 3 ст. 42 КАС РФ). Если такие требования 
закона не выполнены, суд своим определением оставляет коллек-
тивное административное исковое заявление без движения, либо 
возвращает его. К основному требованию возможно присоединить-
ся путем подписания самого текста административного иска либо в 
суд подается отдельное заявление о присоединении к администра-
тивному исковому заявлению. 

В определении об оставлении коллективного административ-
ного искового заявления без движения в связи с несоблюдением 
условия о присоединении двадцати лиц к требованию должно быть 
разъяснено, что лица, подавшие данное заявление, вправе самосто-
ятельно обратиться в суд с административным исковым заявлени-
ем в случае, если в установленный судьей срок к коллективному 
административному иску не присоединится достаточное число лиц.  

Лицо, которое ведет административное дело в интересах груп-
пы лиц: 

– действует в судебном процессе без доверенности, что должно 
значительно упростить судопроизводство; 

– пользуется всеми правами и несет процессуальные обязанно-
сти административного истца, включая право на отказ от админи-
стративного иска, заключения соглашения о примирении. При этом 
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лицо должно обладать статусом адвоката, если не является членом 
группы. 

Лица, являющиеся членами группы лиц в защиту нарушенных 
или оспариваемых прав и законных интересов которых подано 
коллективное административное исковое заявление, вправе знако-
миться с материалами административного дела, делать из них вы-
писки, снимать с них. Кодекс не содержит требования к участию 
этих лиц в судебных заседаниях, поэтому эти лица не извещаются 
о времени и месте судебных заседаний. 

Согласно ч. 5 ст. 42 КАС РФ в случае обращения в суд лица с 
административным исковым заявлением, содержащим требование, 
аналогичное требованию, указанному в коллективном администра-
тивном исковом заявлении, находящемся в производстве суда, суд 
предлагает этому лицу присоединиться к указанному коллектив-
ному заявлению. Изложенное правило подлежит применению и в 
тех случаях, когда коллективное административное исковое заяв-
ление принято к производству позднее, чем данное администра-
тивное исковое заявление. 

Предложение о присоединении к коллективному администра-
тивному исковому заявлению может содержаться в определении о 
принятии административного искового заявления к производству 
суда, ином определении. Согласие на присоединение к коллектив-
ному административному исковому заявлению должно быть выра-
жено в письменном заявлении. 

Если лицо, обратившееся в суд с административным иском, 
присоединилось к заявленному группой лиц требованию, суд со-
единяет предъявленные требования в одно производство. В случае 
отказа указанного лица присоединиться к заявленному группой 
лиц требованию, суд обязан приостановить производство по его 
административному исковому заявлению до принятия решения по 
административному делу о защите прав и законных интересов 
группы лиц. 

После принятия решения производство по делу подлежит воз-
обновлению. Суд рассматривает и разрешает заявленное в рамках 
этого производства требование с учетом обстоятельств, установ-
ленных в решении, принятом по коллективному административно-
му исковому заявлению. Суд должен мотивировать свое несогла-
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сие с обстоятельствами, установленными в решении суда по кол-
лективному административному иску. 

Обжаловать судебный акт, принятый по административному 
делу, рассмотренному по правилам ст. 42 КАС РФ вправе лицо, ко-
торому было поручено ведение соответствующего дела в интересах 
группы лиц, а также лицо, которое не привлечено к участию в ад-
министративном деле и вопрос о правах и обязанностях которого 
был разрешен. 

Такие вопросы, как специфика и подготовка к рассмотрению 
административного иска, об извещении потенциальных членов 
группы, о взаимодействии членов группы и истца представителя, 
порядке его выбора и замене либо прекращении его полномочий, о 
правомочиях членов группы на личное участие в судебном заседа-
нии, об особенностях формулирования резолютивной части. 
В. В. Ярковым предложено использовать по аналогии гл. 28.2 АПК 
РФ по рассмотрению групповых исков.14 

Некоторые ученые, рассматривая вопрос коллективного адми-
нистративного иска, справедливо отмечают положительные мо-
менты такого иска в административном процессе. «Во-первых, 
экономия времени судей, поскольку возможно в одном процессе 
рассмотреть много однотипных требований, наиболее полно вы-
явить круг всех пострадавших и уровнять их шансы на правовую 
защиту; во-вторых, защищаются публичные интересы, так как пре-
секается противоправная деятельность какого-либо органа, лица; в-
третьих, защищаются права и интересы большого числа граждан, 
каждому из которых нет необходимости обращения с отдельным 
административным иском; в-четвертых, консолидированное рас-
смотрение однородных требований позволяет избежать вынесения 
противоречивых судебных актов, что было бы возможно при рас-
смотрении отдельных индивидуальных административных ис-
ков».15 Сюда же относится и то, что КАС РФ отказался от выдачи 
доверенности представителю группы лиц, что должно существенно 

                                                             
14 Ярков В. В. Групповой иск в административном судопроизводстве: краткий ком-

ментарий // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 11. С. 52. 
15 Степанчук В. М. Новый групповой иск в российском судопроизводстве // Арбит-

ражный и гражданский процесс. 2015. № 11. С. 48. 
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упростить, как считает Т.А. Машукова, судопроизводство и взаи-
модействие представителя с судом.16 

При рассмотрении административных дел, возможно, что ад-
министративное исковое заявление ошибочно подано не к тому 
лицу, которое должно отвечать по заявленным требованиям – не-
надлежащему административному ответчику. В таком случае 
отсутствует материальная связь между лицом, которое обратилось 
за защитой своих прав и предполагаемым их нарушителем. В целях 
процессуальной экономии суд производит замену ненадлежащего 
административного ответчика. Обязательным условием такой за-
мены является наличия согласия на это административного истца. 
Такая замена возможна в стадии подготовки административного 
дела к судебному разбирательству или во время судебного разби-
рательства. Разрешение вопроса о выборе надлежащего админи-
стративного ответчика по административному делу зависит от 
установления и исследования фактических обстоятельств админи-
стративного дела.17 

При отсутствии такого согласия со стороны административно-
го истца суд привлекает это лицо в качестве второго администра-
тивного ответчика.  

Произвести замену возможно только в отношении ненадлежа-
щего административного ответчика.  

В этой связи суд выносит определение о замене ненадлежаще-
го административного ответчика надлежащим или о привлечении к 
участию в деле другого надлежащего административного ответчи-
ка. Процессуальные последствия такой замены заключаются в том, 
что подготовка к судебному разбирательству и судебное разбира-
тельство административного дела начинаются сначала. 

Перемена лиц в административном судопроизводстве возмож-
на не только в случае замены ненадлежащей стороны. 

Процессуальное правопреемство (переход прав и обязанно-
стей от одного лица к другому) в период рассмотрения админи-
стративного дела возможно в следующих случаях: 
                                                             

16 Машукова Т. А. Коллективный иск и процессуальное соучастие в административ-
ном судопроизводстве // Сибирский юридический вестник. № 3 (78). 2017. С. 29. 

17 Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2016. № 88-КГ16-13 // СПС Консуль-
тантПлюс. 
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1) при выбытии из процесса стороны – юридического лица – 
основанием правопреемства является реорганизация органа госу-
дарственной власти, иного государственного органа или органа 
местного самоуправления. Если соответствующий орган упразд-
нен, то замена этой стороны производится органом или организа-
цией, к компетенции которых относится участие в публичных пра-
воотношениях в той же сфере, что и рассматриваемые судом спор-
ные правоотношения, либо к компетенции которых относится за-
щита нарушенных прав, свобод и законных интересов администра-
тивного истца.  

Замена этой стороны ее правопреемником возможна, если в 
данном административном или ином публичном правоотношении 
допускается правопреемство. 

2) а) При выбытии из процесса стороны – физического лица 
(должностное лицо освобождено от соответствующей замещаемой 
(занимаемой) должности) суд производит замену этой стороны за-
мещающим (занимающим) эту должность лицом на момент рас-
смотрения административного дела, либо иным должностным ли-
цом или соответствующим органом, к компетенции которых отно-
сится участие в публичных правоотношениях в той же сфере, что и 
рассматриваемые судом спорные правоотношения, либо к компе-
тенции которых относится защита нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов административного истца.  

б) При выбытии из процесса стороны – физического лица в 
случае его смерти суд производит замену этой стороны ее право-
преемником, если в данном административном или ином публич-
ном правоотношении допускается правопреемство. 

Таким образом, исходя из содержания ч. 3, 4 ст. 44 КАС ос-
нования для процессуального правопреемства ограничиваются 
лишь смертью физического лица и реорганизацией юридического 
лица. Определение о замене стороны ее правопреемником или об 
отказе в этом судом может быть обжаловано путем подачи част-
ной жалобы. 

Правопреемство в административном судопроизводстве воз-
можно на любой стадии административного судопроизводства, в 
том числе на стадии пересмотра вступивших в законную силу су-
дебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, 
а также на стадии исполнения судебных актов. 



 

33 
 

Все действия, совершенные в судебном процессе до вступле-
ния правопреемника в административное дело, обязательны для 
него в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое 
правопреемник заменил. При вступлении в процесс правопреемни-
ка новое производство не возбуждается, производство по админи-
стративному делу подлежит приостановлению до момента вступ-
ления правопреемника (ст. ст. 190, 191 КАС РФ). Все действия, со-
вершенные в судебном процессе до вступления правопреемника в 
административное дело, обязательны для него в той мере, в какой 
они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил. 

Заинтересованные лица – это участники административного 
дела, вступающие в уже начавшийся процесс, если судебный акт 
может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной 
из сторон.  

Вступают в процесс: 
– по собственной инициативе; 
– по инициативе суда; 
– лица, участвующие в деле ходатайствуют об их привлечении. 
В соответствии с административной процессуальной формой 

суд выносит определение о вступлении в административное дело 
заинтересованного лица, привлечении его к участию в деле, либо 
об отказе в этом. Отказ в удовлетворении заявления о вступлении в 
дело заинтересованного лица либо отказ в удовлетворении хода-
тайства о привлечении может быть обжалован путем подачи част-
ной жалобы.  

Признаки заинтересованных лиц: 
а) могут участвовать как на стороне истца, так и на стороне от-

ветчика, но выступают в процессе всегда от своего имени; 
б) ограничения по вступлению в дело – вступают после начала 

подготовки дела к судебному разбирательству и до принятия су-
дебного акта об окончании производства по делу в суде первой ин-
станции. В ст. 47 КАС РФ указана особенность, что если заинтере-
сованное лицо вступает в процессе уже в стадии судебного разби-
рательства, то судебное разбирательство и стадия подготовки 
начинаются сначала; 

в) им принадлежат все процессуальные права и обязанности 
сторон, за исключением специальных прав;  
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г) основания участия – заинтересованность в результате рас-
смотрения дела, поскольку судебный акт может повлиять на их 
права и обязанности. 

В целях обеспечения в обществе законности прокурор участ-
вует в административном деле в одной из следующих форм: 

1) подача административного искового заявления; 
2) дача заключения по делу.  
Прокурор, реализуя право на предъявление административного 

иска, должен соблюсти ряд требований. Он вправе предъявить ад-
министративный иск в следующих случаях: 

– необходимости защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц, интересов Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний; 

– прямо указанных в законе. Такие случаи закреплены и в са-
мом КАС РФ: об оспаривании нормативных правовых актов (ст. 
213 КАС); о защите избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ (ст. 243 КАС); о принудительной госпита-
лизации гражданина в психиатрический стационар или о продле-
нии срока принудительной госпитализации гражданина, страдаю-
щего психическим расстройством (ст. 277 КАС); о признании неза-
конными решений, действий (бездействия) органов, организаций, 
лиц, наделенных государственными или иными публичными пол-
номочиями, в защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, 
если полагают, что оспариваемые решения, действия (бездействие) 
не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают права, 
свободы и законные интересы граждан, организаций, иных лиц, со-
здают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации 
законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо 
обязанности (ч. 4 ст. 218 КАС РФ); об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости в защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан, интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 30 июня 2015 г. № 28 «О некоторых вопросах, возника-
ющих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов 
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определения кадастровой стоимости объектов недвижимости»);18 
о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулез-
ную организацию в недобровольном порядке (ст. 283 КАС); о по-
мещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или 
реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока 
пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации 
или реадмиссии, в специальном учреждении (ст. 268 КАС); об ад-
министративном надзоре (ст. 272 КАС). В Федеральном законода-
тельстве также указаны случаи инициативы прокурора доля обра-
щения в суд с иском. Например, ст. 44 Федерального закона от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»19. 

Особенности процессуального положения прокурора как 
лица, участвующего в деле: 

1) имеет юридический интерес к исходу дела, что позволяет 
именовать прокурора процессуальным истцом; 

2) обращается в суд от своего имени, но в защиту чужих, пуб-
личных интересов;  

3) обладает процессуальными правами административного 
истца, за исключением права на заключение соглашения о прими-
рении; 

4) выполняет процессуальные обязанности административного 
истца. Дополнительно прокурор обязан уведомить гражданина или 
его законного представителя о своем отказе от поданного им в ин-
тересах гражданина административного иска. Следует обратить 
внимание, что прокурор освобожден от обязанности по уплате су-
дебных расходов; 

5) специальные требования к содержанию административного 
иска, поданного в защиту прав, свобод и законных интересов граж-
данина: должны быть указаны причины, исключающие предъявле-
ние иска самим гражданином (состояние здоровья, возраст, недее-
способность и другим уважительным причинам);  
                                                             

18 О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспарива-
нии результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости: Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 28 // 
Российская газета. 2015. Федеральный выпуск № 6721 (150). 

19Об общественных объединениях: федер.  закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ // Российская 
газета. № 100, 25.05.1995. 
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6) участие прокурора в суде определенного уровня обусловле-
но иерархией системы органов прокуратуры. К примеру, прокурор 
города, района и приравненные к ним прокуроры могут предъяв-
лять иск только в гарнизонный военный суд, районный суд (ч. 2 ст. 
39 КАС РФ); 

7) правовые последствия отказа прокурора от предъявленного 
иска зависят от того, в чьих интересах он обратился и содержания 
основания для отказа: 

а) рассмотрение административного дела по существу продол-
жается, если прокурор отказался от иска, предъявленного в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц; 

б) суд оставляет административное заявление без рассмотре-
ния, в случае отказа прокурора от административного иска, подан-
ного в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, при 
условии, что сам гражданин не откажется от административного 
иска; 

в) прекращает производство по делу, если административным 
ответчиком удовлетворены заявленные административные требо-
вания; 

г) суд рассматривает принятый к производству администра-
тивный иск по существу, если прокурор отказался от иска, а граж-
данин, обладающий административной процессуальной дееспо-
собностью, его представитель или законный представитель граж-
данина, не обладающего административной процессуальной дее-
способностью, заявляет о том, что он поддерживает администра-
тивный иск (п. 13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Ко-
декса административного судопроизводства Российской Федера-
ции»).20 

Прокурор обладает еще и надзорной функцией. В этих целях 
он вступает в уже начавшийся процесс на любой его стадии для 
дачи соответствующего заключения по следующим категориям ад-
министративных дел:  

В КАС РФ определен ряд оснований для дачи заключения про-
курором, например: административное дело о помещении ино-
                                                             

20 О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
27.09.2016. № 36 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 11, ноябрь, 2016. 
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странного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, 
в специальное учреждение или о продлении срока пребывания 
иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмис-
сии, в специальном учреждении (ч. 3 ст. 268); административное 
дело по вопросу, связанному с административным надзором (ч. 3 
ст. 272); административное дело о госпитализации гражданина в 
недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации 
гражданина в недобровольном порядке (ч. 3 ст. 277); администра-
тивное дело о психиатрическом освидетельствовании гражданина в 
недобровольном порядке (ч. 4 ст. 280). 

Существует запрет на дачу прокурором заключения по адми-
нистративному делу, если по данному административному делу он 
является административным истцом. 

Кроме прокурора, в защиту публичных интересов, прав, 
свобод и законных интересов других лиц или неопределенного 
круга лиц могут обратиться с административным иском: 

– государственные органы, должностные лица обращаются в 
защиту публичных интересов и интересов неопределенного кру-
га лиц;  

– уполномоченный по правам человека в Российской Федера-
ции, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской 
Федерации могут также предъявить иск в защиту публичных инте-
ресов и интересов неопределенного круга лиц;  

– органы, организации обращаются в защиту чужих прав; 
– граждане обращаются в защиту чужих прав; 
– общественное объединение защиту общих прав, свобод и за-

конных интересов всех членов этого общественного объединения. 
Особенности участия в административном деле лиц, защища-

ющих чужие интересы: 
а) право на участие перечисленного круга субъектов в качестве 

административного истца возможно только в случаях прямо преду-
смотренных федеральным законом. Например, ч. 3 ст. 15 ФЗ от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации».21 

                                                             
21 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : федер. закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ // Российская газета, № 147, 05.08.1998. 
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б) подают иск от своего имени, но в защиту интересов дру-
гих лиц; 

в) обладают процессуальными правами и несут процессуаль-
ные обязанности административного истца (за исключением права 
на заключение соглашения о примирении и обязанности по уплате 
судебных расходов), а также обязанность по уведомлению гражда-
нина или его законного представителя о своем отказе от поданного 
в интересах гражданина административного иска; 

г) правовые последствия отказа организаций, органов, граждан 
от предъявленного иска такие же, как и в случае отказа прокурора 
и зависят от того, в чьих интересах они обратился и содержания 
основания для отказа. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия, в отли-
чие от лиц, участвующих деле, не обладают интересом к исходу 
рассмотрения судом административного спора. Кроме того, приня-
тый по делу судебный акт не затрагивает их прав и законных инте-
ресов. Согласно ст. 48 КАС РФ к таким субъектам административ-
ных процессуальных отношений относятся: эксперты (ст. 49 КАС 
РФ), специалисты (ст. 50 КАС РФ), свидетели (ст. 51 КАС РФ), пе-
реводчики (ст. 52 КАС РФ), секретарь судебного заседания (ст. 53 
КАС РФ). Перечень не является исчерпывающим. 

Функция лиц, содействующих осуществлению правосудия 
это оказание помощи для правильного и быстрого разрешения ад-
министративного дела в процессе.  

2.3 Представительство в делах административного 
судопроизводства 

Представительство в административном процессуальном 
праве представляет собой самостоятельный институт, в силу ко-
торого одно лицо в пределах своих полномочий осуществляет от 
имени другого лица защиту его нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов при рассмотрении судами ад-
министративных дел. Регулируется институт представительства 
гл. 5 КАС РФ. 

Представитель: 
– действуют в пределах предоставленных ему полномочий от 

имени представляемого; 
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– участие в процессе носит исключительно процессуальный 
характер; 

– выполняет правозащитную функцию – оказание квалифици-
рованной юридической помощи; 

– допускается на всех стадиях рассмотрения административно-
го дела; 

– должен обладать полной дееспособностью, не состоять под 
опекой или попечительством, иметь высшее юридическое образо-
вание либо обладать статусом адвоката. В ч. 2 ст. 54 КАС РФ 
предусмотрены ограничения по участию в качестве судебных 
представителей судей, следователей, прокуроров, нотариусов, су-
дебных приставов, иных лиц, участие которых в судебном процес-
се не предусмотрено федеральным законом, в судебном процессе в 
качестве представителей, лиц, содействующих осуществлению 
правосудия;  

– может быть назначен судом, если у административного от-
ветчика, место жительства которого неизвестно, нет представителя 
(ч. 4 ст. 54 КАС РФ), либо когда явка в судебное заседание адми-
нистративного ответчика признана судом обязательной или являет-
ся обязательной в соответствии с законом, например, в случае от-
сутствия в месте жительства (пребывания) гражданина, в отноше-
нии которого подано административное исковое заявление о гос-
питализации в медицинскую противотуберкулезную организацию 
в недобровольном порядке; 

– у представителя с судом складываются внешние правоотно-
шения, регулируемые нормами административного процессуально-
го права. Внутренние же складываются у представителя с пред-
ставляемым и регламентируются нормами материального права; 

– обладает общими и специальными полномочиями. Общими 
являются полномочия, в соответствии с которыми представитель 
вправе совершать все процессуальные действия, а при обязатель-
ном ведении административного дела в суде с участием представи-
теля – совершать вместо представляемого лица все процессуальные 
действия, за исключением действий, связанных с получением объ-
яснений и пояснений у самого представляемого лица и привлече-
нием его к участию в осуществлении иных процессуальных прав, 
если суд признает это необходимым. Специальные полномочия 
должны быть оговорены в доверенности.  
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Специальные полномочия – это такие полномочия, которые 
представитель вправе совершать только при указании на них в до-
веренности: право представителя на подписание административно-
го искового заявления и возражений на административное исковое 
заявление, подачу их в суд; на заявление о применении мер пред-
варительной защиты по административному иску; на подачу 
встречного административного искового заявления; на заключение 
соглашения о примирении сторон или соглашения сторон по фак-
тическим обстоятельствам административного дела; на полный ли-
бо частичный отказ от административного иска или на признание 
административного иска; на изменение предмета или основания 
административного иска; на передачу полномочий представителя 
другому лицу (передоверие); на подписание заявления о пересмот-
ре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам; на об-
жалование судебного акта; на предъявление исполнительного до-
кумента к взысканию; на получение присужденных денежных 
средств или иного имущества. В соответствии с ч. 3 ст. 56 КАС РФ 
в доверенности, выданной Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, право представителя на дачу заключения 
по административному делу должно быть специально оговорено. 

Полномочия представителя на ведение административного де-
ла в суде должны быть выражены в нотариально удостоверенной 
доверенности. Доверенность может быть также удостоверена 
должностным лицом организации, в которой доверитель учится, 
работает или проходит службу, а также товариществом собствен-
ников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативом, осуществляю-
щим управление многоквартирным домом, управляющей органи-
зацией по месту жительства доверителя, администрацией стацио-
нарной организации социального обслуживания, в которой прожи-
вает доверитель, и медицинской организации, в которой довери-
тель находится на излечении в стационарных условиях. Доверен-
ности, выданные военнослужащими, работниками воинских ча-
стей, соединений, учреждений, военно-учебных заведений или 
членами их семей, удостоверяются командиром (начальником) со-
ответствующей части, соединения, учреждения, военно-учебного 
заведения. Доверенности лиц, находящихся в местах содержания 
под стражей или в местах лишения свободы, удостоверяются 
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начальником соответствующего учреждения. Кроме того, пред-
ставляемое лицо может в устной форме в ходе судебного заседания 
заявить о полномочиях своего представителя, что должно быть за-
фиксировано в протоколе. Соответствующие полномочия предста-
вителя действуют лишь в том судебном заседании, в котором сде-
лано указанное заявление. 22  При предъявлении к представителю 
квалификационных требований представитель должен представить 
в суд соответствующие документы, подтверждающие выполнение 
этих требований. 

Руководитель органа государственной власти, иных государ-
ственных органов и органов местного самоуправления подтвер-
ждает свои полномочия документами, удостоверяющими их слу-
жебное положение. Полномочия руководителей организаций, дей-
ствующих от имени организаций в пределах полномочий, преду-
смотренных федеральным законом, иным нормативным правовым 
актом или учредительными документами, подтверждаются пред-
ставляемыми ими суду документами, удостоверяющими их слу-
жебное положение, а также учредительными и иными документами 

Адвоката представляет в суд ордер, выданный соответствую-
щим адвокатским образованием, а в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, и доверенность. 

Законные представители представляют в суд свой паспорт и 
свидетельство о рождении, решение об усыновлении, решение 
органа опеки и попечительства о назначении опеки или попечи-
тельства.  

Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и их предста-
вителей является обязанностью суда.  

В административном процессуальном законодательстве в зави-
симости от необходимости участия различают следующие виды 
представительства: 

– обязательное и факультативное.  
При рассмотрении административных дел обязательное пред-

ставительство имеет место, когда: 
– защите подлежат права и законные интересы недееспособ-

ных, граждан, ограниченных в дееспособности лиц, которые не до-
                                                             

22 О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации: Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.09.2016. № 36. П. 20 // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 11, ноябрь, 2016. 
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стигли возраста восемнадцати лет. Согласно ч. 2, 3 ст. 54 КАС РФ 
их права защищают законные представители – родители, усынови-
тели, опекуны или иные лица, которым это право предоставлено 
федеральным законом.  

– защита необходима в случае, когда у административного от-
ветчика, место жительства которого неизвестно, либо у админи-
стративного ответчика, в отношении которого решается вопрос о 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, в недоброволь-
ном порядке или о психиатрическом освидетельствовании в недоб-
ровольном порядке, нет представителя (ч. 4 ст. 54 КАС РФ). 

– рассматриваются административные дела об оспаривании 
нормативных правовых актов в верховном суде республики, крае-
вом, областном суде, суде города федерального значения, суде ав-
тономной области, суде автономного округа, в Верховном Суде 
Российской Федерации, если лица, участвующие в деле, не имеют 
высшего юридического образования (ч. 9 ст. 208 КАС РФ). 

В определении от 27 сентября 2016 г. № 1782-О Конституци-
онный Суд выявил смысл положений части 1  ст. 55 и части 9  
ст. 208 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, отметив введение федеральным законодателем требо-
вания к гражданам, участвующим в делах об оспаривании норма-
тивных правовых актов в указанных судах, в случае отсутствия у 
них высшего юридического образования вести дело через предста-
вителя, имеющего высшее юридическое образование, учитывая га-
рантированное им право на доступ к суду при рассмотрении кон-
кретных дел без соблюдения этого условия – не выходит за преде-
лы дискреции федерального законодателя.23 

Факультативное представительство возможно, когда админи-
стративные дела ведут: 

– граждане, обладающие административной процессуальной 
дееспособностью, ведут свои административные дела в суде лично 
и (или) через представителей. Личное участие в административном 
деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу пред-
ставителя; 
                                                             

23 Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации 
за второй и третий кварталы 2016 г.: решения Конституционного Суда РФ от 10.11.2016. 
П. 12. 
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– от имени организации выступает единоличный орган управ-
ления организацией или уполномоченные ею лица, действующие в 
пределах полномочий, предоставленных им законами, иными нор-
мативными правовыми актами или учредительными документами 
организации ведут дела, либо представители организации. 

Законное представительство основывается непосредственно 
на прямом указании закона при наличии соответствующих указан-
ных в нем условий, наделяющих определенных лиц правом пред-
ставительства. В частности, законное представительство возникает 
в отношении граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве, на 
основании родительских отношений, административного акта при 
назначении опеки или попечительства и судебного решения при 
усыновлении. Так, согласно ст. 31 ГК РФ24 опекуны и попечители 
выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отно-
шениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального 
уполномочия. 

Поэтому права и законные интересы недееспособных граждан 
защищают в суде их законные представители – родители, усынови-
тели, опекуны или иные лица, которым это право предоставлено 
федеральным законом. Права и законные интересы граждан, огра-
ниченных в дееспособности, граждан, которые не достигли возрас-
та 18 лет, могут защищать в судебном процессе представители или 
законные представители – родители, усыновители, попечители или 
иные лица, которым это право предоставлено федеральным зако-
ном. Законные представители совершают от имени представляе-
мых ими лиц все процессуальные действия, право совершения ко-
торых принадлежит представляемым лицам, с ограничениями, 
предусмотренными федеральными законами. 

При этом законные представители могут поручить ведение ад-
министративного дела в суде избранному ими представителю. 
В случае если КАС РФ предусмотрено обязательное участие пред-
ставителя в судебном процессе, законные представители обязаны 
поручить ведение административного дела в суде избранному ими 
представителю. 
                                                             

24  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон  от 
30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
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Контрольные вопросы 
1. Перечислите основные характеристики административных 

процессуальных отношений. 
2. Дайте определение сторон административного судопроиз-

водства и назовите их процессуальные права и обязанности. 
3. Каков состав суда для рассмотрения административных дел. 
4. В чем отличие заинтересованных лиц в административном 

судопроизводстве от третьих лиц в гражданском судопроизводстве. 
5. Раскройте формы участия прокурора в административном 

судопроизводстве. 
6. Чем отличается специалист от эксперта в административном 

судопроизводстве. 
7. Изложите проблему отнесения представителей к одной из 

групп субъектов административно – процессуальных отношений. 
8. Обладает ли правом представитель, в доверенности которого 

есть право на подписание административного искового заявления и 
подачу его в суд, подписать и подать заявление о вынесении су-
дебного приказа. 

9. Назовите виды представительства в административном су-
допроизводстве. 

10. Может ли суд без согласия административного истца заме-
нить ненадлежащего ответчика. 

11. Перечислите основания для обращения в суд с коллектив-
ным административным исковым заявлением. 

12.Какие существуют виды соучастия в административном су-
допроизводстве. 
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ГЛАВА 3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

3.1 Понятие доказательств и доказывания 
Основные положения теории судебного доказывания, разрабо-

танной учеными – процессуалистами в области уголовного процес-
суального, гражданского процессуального и арбитражного процес-
суального права применимы и к административному процессуаль-
ному праву. В тоже время, последнее имеет некоторые присущие 
только ему особенности процесса доказывания. 

 Судебное доказывание подчинено общим задачам админи-
стративного судопроизводства, тем самым является важной частью 
отправления правосудия по административным делам. Благодаря 
доказыванию суд осуществляет применение соответствующих 
норм права к достоверно установленным обстоятельствам дела.  

Доказывание определяет весь алгоритм правового регулирова-
ния доказательственной деятельности. При доказывании, в точно 
определенном нормами административного судопроизводства по-
рядке суд, на основании получаемых сведений о фактах устанавли-
вает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих тре-
бования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иных об-
стоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 
разрешения административного дела. 

Суд принимает активное участие в процессе судебного дока-
зывания. Так, суд вправе по собственной инициативе либо по хода-
тайству лиц, участвующих в деле, истребовать доказательства 
(ст. 63 КАС РФ); в случае необходимости совершения процессу-
альных действий по выяснению обстоятельств, подлежащих выяс-
нению доказательств, которые необходимо собрать суду, выносит 
определение о судебном поручении другому суду (ст. 66 КАС РФ). 
Определяет предмет доказывания по рассматриваемому делу 
(ст. 62 КАС РФ). Суд оценивает доказательства по своему внут-
реннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объ-
ективном и непосредственном исследовании имеющихся в адми-
нистративном деле доказательств (ст. 84 КАС РФ). 
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Судебное доказывание это совокупность двух видов деятель-
ности: мыслительной (умственной), логической25 (не регулируется 
нормами права) и практической (детально регламентирована нор-
мами КАС РФ). В частности в КАС определены понятия доказа-
тельств и средств доказывания, перечислены лица, на которых ле-
жит бремя доказывания, регламентирован порядок истребования 
доказательств, правила оценки доказательств и основания осво-
бождения от доказывания. 

Таким образом, доказывание в административном судопроиз-
водстве – это единство мыслительно-практической деятельности 
суда и других субъектов административных процессуальных от-
ношений, по установлению наличия или отсутствия обстоятельств, 
имеющих значение для правильного разрешения административно-
го дела.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По мнению некоторых ученых, исходя из того, что доказыва-
ние присутствует на любой стадии процесса и при рассмотрении 
каждой категории дел, стадии доказывания совпадают со стадиями 
процесса26.  

                                                             
25 Административное судопроизводство: учебник для студентов юридических вузов, 

факультетов и юристов, повышающих квалификацию (автор главы – В. В. Молчанов)  / 
под ред. М. К. Треушникова М., 2017. 464с.  С. 169. 

26 Административное судопроизводство: учебник для студентов высших учебных за-
ведений по направлению «Юриспруденция» (автор главы – И.В. Решетникова) / под ред. 
В. В. Яркова. М., Статут, 2016. 560. С. 128. 

Процесс судебного доказывания состоит  
из следующих этапов: 

 

А определение судом предмета доказывания 
 

Б выявление,  собирание  
и представление доказательств по делу 

 

В исследование доказательств и их оценка 
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3.2 Определение судом предмета доказывания.  
Судебное доказывание имеет свои границы – предмет дока-

зывания. Предмет доказывания – совокупность фактов материаль-
но – правового характера, имеющих значение для правильного раз-
решения юридического дела по существу, обязанность доказыва-
ния которых лежит на сторонах, а также иных лицах, участвующих 
в деле.27 

Обязанность по определению обстоятельств, имеющих значе-
ние для правильного разрешения административного дела (предме-
та доказывания) возложена на суд (ч. 3 ст. 62 КАС РФ). Предмет 
доказывания имеет два источника: 

1)нормы материального права  
2)требования и возражения лиц, участвующих в деле (предмет 

и основание административного иска и представленного на него 
отзыва). При этом необходимо иметь ввиду, что по администра-
тивным делам об оспаривании нормативных правовых актов, ре-
шений, действий (бездействия), соответственно принятых или со-
вершенных органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, иными органами и организациями, наделенными 
отдельными государственными или иными публичными полномо-
чиями, должностными лицами, государственными или муници-
пальными служащими, а также по административным делам о за-
щите избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации суд не связан основаниями и доводами 
заявленных требований. 

Например, в предмет доказывания по делу о взыскании обяза-
тельных платежей и санкций входит проверка судом полномочий 
органа, обратившегося с административным иском, выяснение 
факта соблюдения срока обращения в суд, если такой срок преду-
смотрен федеральным законом или иным нормативным правовым 
актом, и имеются ли основания для взыскания суммы задолженно-
сти и наложения санкций, а также проверка правильности осу-
ществленного расчета и рассчитанного размера взыскиваемой де-
нежной суммы (ч. 6 ст. 289 КАС РФ). Если взыскивается налог на 
имущество физических лиц, то суд для установления фактов мате-
                                                             

27 Ванеева Л. А. Проблемы теории судебных доказательств // Актуальные проблемы 
теории и практики гражданского процесса. Л., 1979. С. 125. 
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риально-правового характера будет руководствоваться Налоговым 
кодексом РФ и нормативно-правовым актом представительного ор-
гана муниципального образования.  

Значение предмета доказывания в том, что правильное его 
определение влияет на законность и обоснованность принимаемого 
по делу решения. 

Субъекты судебного доказывания. В процесс судебного до-
казывания вовлечен большой круг участников процесса. Субъекты 
доказывания – это субъекты административных процессуальных 
правоотношений, которые в силу закона несут обязанность и обла-
дают правом доказывания обстоятельств, имеющих значение для 
разрешения дела и заинтересованных в исходе дела в материально-
правовом или процессуально-правовом смысле. Это, прежде всего, 
стороны, их представители, заинтересованные лица, прокурор, ор-
ганы, организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интере-
сов других лиц или неопределенного круга лиц. Субъектом судеб-
ного доказывания выступает суд, который определяет круг обстоя-
тельств, которые подлежат доказыванию по рассматриваемому де-
лу, оказывает содействие в истребовании либо сам истребует дока-
зательства, исследует и оценивает собранные по делу доказатель-
ства. Иные участники процесса доказывания – свидетели, экспер-
ты, специалисты и др. – играют вспомогательную роль 

Судебное доказывание осуществляется посредством судебных 
доказательств. Доказательствами в соответствии с администра-
тивно-процессуальным законодательством являются полученные в 
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основа-
нии которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участву-
ющих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения административного дела 
(ч. 1 ст. 59 КАС РФ). 

В административном судопроизводстве доказательства обла-
дают следующими характеристиками: 

– это сведения о фактах, то есть информация об обстоятель-
ствах, которые суду необходимо установить для правильного раз-
решения дела. Этот признак отражает такое качество доказательств 
как относимость; 
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– должны быть получены с соблюдение процессуальной фор-
мы. Этот признак отражает такое качество доказательства как до-
пустимость; 

– суд получает их из установленных в законе средств доказы-
вания;  

– должны иметь значение для разрешения административного 
спора.  

В целях получения более глубокого знания о доказательствах 
проводится их классификация. Деление доказательств производит-
ся по какому-либо существенному признаку, позволяющему вы-
явить между ними различия и сходства. Признак, по которому 
осуществляется деление на виды, называется основанием класси-
фикации. 

1) По характеру связи содержания доказательств с доказывае-
мым фактом они делятся на прямые и косвенные. Прямыми судеб-
ными доказательствами называются такие, в которых содержание 
имеет однозначную связь с доказываемым фактом. Однозначная 
связь позволяет сделать единственный вывод о существовании или 
отсутствии факта. Косвенными называются доказательства, в кото-
рых содержание имеет с доказываемым фактом многозначную 
связь. При использовании косвенного доказательства нельзя дать 
однозначный ответ о наличии или отсутствии обстоятельства, 
можно лишь предполагать несколько вероятных выводов. При от-
сутствии прямых доказательств косвенные доказательства должны 
использоваться в совокупности. 

2) По процессу формирования сведений о фактах доказатель-
ства делятся на первоначальные и производные. Первоначальные 
(первоисточники) доказательства формируются в результате непо-
средственного воздействия искомого факта на носителя информа-
ции (отчет об оценке объекта недвижимости). Между первоначаль-
ным доказательством и фактом нет промежуточного звена. Это до-
казательство создается непосредственным воздействием факта, 
подлежащего доказыванию. Производными (копиями) называются 
доказательства, содержание которых воспроизводят сведения, по-
лученные из других источников. Производные доказательства воз-
никают в результате вторичного отражения (показания свидетеля). 

3) По источнику доказательств они подразделяются на личные 
и вещественные в зависимости от того, является ли источником 
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доказательства человек или материальный объект. К личным дока-
зательствам относят объяснения сторон, заинтересованных лиц, 
показания свидетелей, заключения экспертов. В совокупности 
письменные, вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, 
электронные документы принято называть вещественными. Лич-
ные доказательства несут на себе отпечаток личности человека, 
воспринимавшего события, а затем воспроизводившего их в суде, 
что может отразиться на достоверности доказательств. Некоторые 
авторы иначе классифицировали средства доказывания по источ-
нику. К.С. Юдельсон, например, к личным доказательствам, кроме 
объяснений сторон, третьих лиц, показаний свидетелей и заключе-
ний экспертов, относил еще письменные доказательства. Свою по-
зицию он мотивировал тем, что письменные доказательства всегда 
исходят от конкретных лиц, и не имеет значения, что содержание 
закреплено на материальном объекте.28  

  С. В. Курылев при классификации доказательств по их источ-
нику, кроме личных и вещественных доказательств, выделял тре-
тий подвид – смешанные доказательства. К смешанным доказа-
тельствам он относил заключение эксперта (экспертов), факты опо-
знания, результаты следственного эксперимента. Автор обосновы-
вал свою точку зрения тем, что процесс формирования смешанных 
доказательств состоит из двух частей и информация о фактах из-
влекается из двух источников – личного и вещественного. Напри-
мер, эксперт, изучая вещественные доказательства, преобразует 
полученные из этого источника доказательства, и сам становится 
источником доказательства – заключения эксперта. 

К средствам доказывания относятся: объяснения лиц, участву-
ющих в деле, показания свидетелей, полученные, в том числе, пу-
тем использования систем видеоконференц-связи, а также пись-
менные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, за-
ключения экспертов. С 1 января 2017 г. Федеральным законом от 
23.06.2016 № 220-ФЗ в ч. 2 ст. 59 КАС РФ были внесены измене-
ния в части исключения из доказательств электронных докумен-
тов.29 В отличие от АПК РФ КАС РФ не относит к средствам дока-
                                                             

28 Гражданский процесс / под ред. К. С. Юдельсона. М., 1972. С. 180. 
29 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти: фе-
дер. закон от 23.06.2016. № 220-ФЗ  // Российская газета, № 140, 29.06.2016. 
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зывания консультацию специалистов (ч. 2 ст. 64 КАС РФ), а также 
содержит исчерпывающий перечень видов доказательств. Следует 
согласиться с высказанным в литературе мнением о необходимости 
установления открытого перечня средств доказывания, допускаю-
щего возможность использования, наряду с традиционными сред-
ствами доказывания, также и иные документы и материалы, полу-
ченные с использованием современных гаджетов. Главным усло-
вием при этом должно быть получение доказательств законным 
способом.30 Это будет отвечать современным реалиям. Как спра-
ведливо отмечено в Концепции единого Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в ныне дей-
ствующих процессуальных кодексах определенные расхождения, 
требуют унификации. В силу определенных расхождений необхо-
димо концептуальное решение важных вопросов при регулирова-
нии института доказывания.31 

От средств доказывания необходимо отличать источники 
средств доказывания – это люди (стороны, заинтересованные ли-
ца, свидетель, эксперт) и предметы материального мира (докумен-
ты, являющиеся письменными доказательствами; вещи, имеющие 
значение вещественных доказательств). 

3.3 Выявление, собирание, представление 
доказательств по делу  

Выявление доказательств представляет собой процесс уста-
новления участниками судебного доказывания того, какие доказа-
тельства могут подтвердить или опровергнуть факты, входящие в 
предмет доказывания. Доказательства выявляются посредством 
изучения судом и лицами, участвующими в деле, административ-
ного искового заявления, письменных возражений административ-
ного ответчика против заявленных истцом требований; ознакомле-
ния с документами, которые приложены к иску и подтверждают 
                                                             

30 Шкурова П. Д. Электронный документ как самостоятельное средство доказывания 
в гражданском и административном судопроизводстве // http://e-№otabe№e.ru/ lr/article_ 
23766.html. 

31 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
(одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014. № 124(1)) // СПС «Консультант-
Плюс». 
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обстоятельства, обосновывающие исковые требования; опроса сто-
рон по существу заявленных требований и возражений при подго-
товке дела к судебному разбирательству. Согласно КАС РФ право 
суда на выявление и истребование доказательств не зависит от ка-
кого-либо основания и предполагает возможность их истребования 
у любого лица, которое ими располагает. Перечень мер, которые 
имеет право принять суд для «всестороннего и полного установле-
ния фактических обстоятельств», не является исчерпывающим. 

Собирание и представление доказательств имеют своей целью 
получить требуемые доказательства к моменту начала судебного 
разбирательства для правильного рассмотрения и разрешения ад-
министративного дела. Этот этап возможен как в стадии подготов-
ки дела, так и непосредственно в самом судебном разбирательстве. 
В этих процессах участвуют: стороны и иные лица, участвующие в 
деле, суд. В стадии подготовки дела к судебному разбирательству 
суд рассматривает вопрос о получении необходимых доказательств 
и предлагает их представить в установленный срок. Доказательства 
представляются лицами, участвующими в деле. Суд может истре-
бовать доказательства по своей инициативе или по заявленному 
сторонами ходатайству, вызвать свидетеля, назначить экспертизу, 
дать поручение другому суду. Представление доказательств невер-
но понимать лишь как их техническое предоставление в материалы 
дела. В частности, лицу, участвующему в деле до представления 
доказательств необходимо их собрать и получить.  

Обязанность доказывания при рассмотрении административ-
ных дел подчинено общему правилу распределения обязанности 
по доказыванию и лежит на лицах, участвующих в деле. Каждая 
из сторон доказывает то, на что ссылается как на основания своих 
требований или возражений. Учитывая неравенство субъектов в 
допроцессуальных отношениях, административным процессуаль-
ным законодательством предусмотрено особый порядок распреде-
ления обязанностей доказывания по некоторым категориям адми-
нистративных дел.  

1) К такой категории дел, прежде всего, законодатель относит, 
административные дела об оспаривании нормативных правовых 
актов, актов, содержащих разъяснения законодательства и облада-
ющих нормативными свойствами, решений, действий (бездей-
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ствия) органов, организаций и должностных лиц, наделенных гос-
ударственными или иными публичными полномочиями. Указан-
ные орган, организации и должностные лиц, являясь субъектом до-
казывания, должны: 

– доказать законность решений, действий (бездействия), при-
нятого акта; 

– подтвердить факты, положенные в основу своих возражений.  
По таким административным делам административный истец, 

прокурор, органы, организации и граждане, обратившиеся в суд в 
защиту прав, свобод и законных интересов других лиц или неопре-
деленного круга лиц, освобождены от обязанности доказывания 
незаконности решений, действий (бездействия), принятого акта, но 
обязаны: 

– указывать, каким нормативным правовым актам, по их мне-
нию, противоречат данные акты, решения, действия (бездействие); 

– подтверждать сведения о том, что оспариваемым норматив-
ным правовым актом, решением, действием (бездействием) нару-
шены или могут быть нарушены права, свободы и законные инте-
ресы административного истца или неопределенного круга лиц ли-
бо возникла реальная угроза их нарушения; 

– подтверждать иные факты, на которые административный 
истец, прокурор, органы, организации и граждане ссылаются как 
на основания своих требований (ч. 2 ст. 62 КАС РФ). 

2) Обязанность по доказыванию по административным делам, 
рассматриваемым Дисциплинарной коллегией Верховного Суда 
Российской Федерации распределяется в зависимости от того, кто 
является административным истцом. Если административным ист-
цом выступает гражданин, то обязанность по доказыванию обстоя-
тельств, послуживших основанием для принятия решения, с кото-
рым не согласен административный истец и его законность возла-
гаются на квалификационную коллегию судей, его принявшую. 
В случае, обращения в Дисциплинарную коллегию Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации на него возлагается бремя 
доказывания незаконности и необоснованности решения квалифи-
кационной коллегии судей (ст. 235 КАС РФ). 

3) Административный истец по делам об оспаривании резуль-
татов определения кадастровой стоимости должен доказать следу-
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ющие основания для пересмотра результатов определения кадаст-
ровой стоимости: 

– недостоверность сведений об объекте недвижимости, ис-
пользованных при определении его кадастровой стоимости; 

– установление в отношении объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена 
его кадастровая стоимость. 

4) в законе предусмотрены случаи освобождения от доказы-
вания. К ним относится: 

а) достижение сторонами соглашения о признании обстоятель-
ств, а также признание одной из сторон обстоятельств, на которые 
другая сторона основывает свои требования или возражения, явля-
ется для суда фактом, не требующим дальнейшего доказывания, 
который не подлежит проверке в ходе производства по админи-
стративному делу. Соглашение сторон может быть достигнуто как 
в судебном заседании, так и вне заседания. Такое соглашение 
оформляется путем письменных заявлений обеих сторон, и оно 
должно быть принято судом. За судом закреплено право при нали-
чии оснований полагать, что сторонами достигнуто соглашение 
или сделано признание в целях сокрытия действительных обстоя-
тельств либо под влиянием обмана, насилия, угрозы, добросовест-
ного заблуждения, вынести определение об отказе в принятии со-
глашения сторон или признания стороны. Таким образом, призна-
ние факта оказывает влияние на распределение обязанности по до-
казыванию. 

б) не нуждаются в доказывании обстоятельства, признанные 
судом общеизвестными. Это факты, о которых знает широкий круг 
лиц, в том числе и судьи. Так, суд апелляционной инстанции Ни-
жегородского областного суда по делу, рассмотренному на реше-
ние Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 
06.03.17 г. по административному делу по административному ис-
ковому заявлению ГУ – Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода о 
взыскании обязательных платежей и санкций с З., применительно к 
ч. 1 ст. 64 КАС РФ установил факт имеющихся на территории му-
ниципального образования – городского округа г. Нижний Новго-
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род банков, через которые допускается оплата страховых взносов, 
в качестве обстоятельства, признанного судом общеизвестным.32  

в) преюдициально установленные факты по рассмотренному 
ранее гражданскому или административному делу, а также делу, 
рассмотренному в арбитражном суде не полежат доказыванию и 
оспариванию при рассмотрении судом другого административного 
дела, если в нем участвуют лица, в отношении которых установ-
лены обстоятельства, или лица, относящиеся к категории лиц, в 
отношении которых установлены эти обстоятельства. Преюдици-
альными для административного дела являются также выводы 
приговора суда по уголовному делу в части: имели ли место сами 
действия, и совершены ли они определенным лицом (ч. 3 ст. 64 
КАС РФ). 

3.4 Исследование доказательств 
Исследование доказательств – система процессуальных дей-

ствий, осуществляемая судом в судебном заседании посредством 
изучения и личного восприятия информации, имеющей отношение 
к рассмотрению административного дела, в целях уяснения ее со-
держания. В этой стадии судебного доказывания в полной мере ре-
ализуется закрепленный в ст. 13 КАС РФ принцип непосредствен-
ности судебного разбирательства. В законодательстве закреплена 
обязанность суда лично исследовать доказательства, собранные и 
представленные в суд по административному делу. Суд должен ос-
новывать решение только на тех доказательствах, которые были 
исследованы в заседании суда (ч. 2 ст. 176 КАС РФ). Гарантией ре-
ализации принципа непосредственности служат положения закона 
об исключительных случаях замены состава судей: 

– удовлетворения заявления о самоотводе или отводе судьи; 
– длительного отсутствия судьи ввиду болезни, отпуска, уче-

бы, служебной командировки; 
– прекращения или приостановления полномочий судьи.  
После замены судьи рассмотрение административного дела 

должно быть произведено с самого начала. 

                                                             
32 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 19.07.2017 по де-

лу № 33а-7900/2017 // СПС КонсультантПлюс. 
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Суд устанавливает определенный порядок и способ исследова-
ния предъявленных доказательств, обеспечивая надлежащее каче-
ство доказывания. Качественное и полное исследование доказа-
тельств служит цели принятии судом законного, обоснованного и 
справедливого решения.  

Суд проверяет и оценивает объяснения лиц, участвующих в 
деле, наряду с другими доказательствами. Это первоначальное и 
обязательное по каждому делу доказательство, поскольку лица, 
участвующие в деле являются непосредственным источником со-
общения суду сведений об обстоятельствах, имеющих значение 
для разрешения дела. Лица, участвующие в деле, могут давать свои 
объяснении устно и в письменной форме. Объяснения, изложенные 
в письменной форме, должны быть приобщены к материалам ад-
министративного дела (ст. 68 КАС РФ). В литературе предложена 
классификация объяснений лиц, участвующих в деле, по содержа-
тельному признаку, согласно которой признание – есть подтвер-
ждение отдельного юридического факта (состава фактов) и (или) 
позиции другой стороны, подлежащее утверждению судом, а 
утверждение – это сообщение лица, участвующего в деле, заклю-
чающееся в отстаивании фактов, подтверждающих его требования 
или возражения.33 Лица, участвующие в деле, в отличие от свиде-
телей, не предупреждаются об уголовной ответственности, так как 
имеют в деле личную заинтересованность.  

Объяснения лиц, участвующих в деле, могут быть получены 
посредством видеоконференц-связи. В случае неявки в процесс 
лиц, участвующих в деле, их письменные объяснения оглашаются 
председательствующим в судебном заседании. Прокурор, предста-
вители органов государственной власти, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций и граж-
дане, обратившиеся в суд за защитой прав, свобод и законных ин-
тересов других лиц дают свои объяснения до объяснений админи-
стративного истца, административного ответчика и заинтересован-
ного лица. В общем порядке дают объяснения лица, участвующие в 
                                                             

33 Крипакова Д. Р. Объяснения лиц, участвующих в деле, в системе средств доказы-
вания в арбитражном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук., Саратов, 2009. С. 3. // 
Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat: http://www.dissercat.com/ 
co№te№t/obyas№e№iya-lits-uchastvuyushchikh-v-dele-v-sisteme-sredstv-dokazyva№iya-v-
arbitrazh№om-prot#ixzz4zCAm78HM. 
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деле, свидетели, эксперты, давшие объяснения, показания или за-
ключения суду, выполняющему судебное поручение, явившиеся в 
судебное заседание. 

Свидетель сообщает известные ему лично сведения по суще-
ству рассматриваемого административного дела и отвечает на до-
полнительные вопросы лиц, участвующих в деле и суда. Суд ис-
следует и оценивает показания свидетеля наряду с другими дока-
зательствами. Процедура дачи показаний свидетелями (допрос) 
урегулирована КАС РФ (ст. 160, 161), который содержит ряд но-
велл. Так, по предложению суда свидетель, который дал показания 
в устной форме, может изложить их в письменной форме. Свиде-
тельские показания, изложенные в письменной форме, приобща-
ются к материалам административного дела. 

 Свидетельские показания – сообщения суду в устной либо по 
предложению суда письменной форме об известных ему обстоя-
тельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения и 
разрешения административного дела. Свидетелем является лицо, 
вызванное в суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, либо по 
инициативе самого суда.  

У свидетеля отсутствуют материальная и процессуальная заин-
тересованность в деле, что отличает этот вид доказательств от объ-
яснений лиц, участвующих в деле. При сообщении сведений сви-
детель обязан указать источник своей осведомленности, иначе это 
не будет являться доказательствами.  

Лицо, участвующее в деле, ходатайствуя о вызове свидетеля 
должно указать, какие обстоятельства, имеющие значение для пра-
вильного рассмотрения и разрешения административного дела, 
может подтвердить свидетель, а также сообщить суду его фами-
лию, имя и отчество, место жительства и иные известные ему све-
дения, необходимые для вызова свидетеля в суд. 

Суд по своей инициативе может вызвать в качестве свидетеля 
лицо, которое участвовало в составлении документа, исследуемого 
судом как письменное доказательство, либо в создании или изме-
нении предмета, исследуемого судом как вещественное доказа-
тельство. 

Свидетель имеет процессуальные права: отказаться от дачи по-
казаний в случаях, предусмотренных КАС РФ; давать показания на 
родном языке или на языке, которым он владеет; бесплатно поль-
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зоваться помощью переводчика; заявлять отвод переводчику, 
участвующему в его допросе, на возмещение расходов, связанных 
с вызовом в суд (расходов на проезд, наем жилого помещения и 
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточных), а также на получение денеж-
ной компенсации в связи с потерей времени. 

У свидетеля имеются также процессуальные обязанности, со-
гласно которым он обязан явиться в суд в назначенное время (за 
исключением случаев невозможности явки ввиду болезни, старо-
сти, инвалидности или других уважительных причин). Свидетель 
может участвовать в заседании путем использования систем ви-
деоконференц-связи. 

Свидетель не может уклоняться от явки в суд и обязан забла-
говременно известить суд о своей неявке с обязательным указани-
ем причин такой неявки. Неисполнение обязанности по явке в суд 
без уважительных причин либо неисполнение свидетелем обязан-
ности по заблаговременному извещению суда о невозможности 
явиться в суд может повлечь за собой наложение судебного штра-
фа или принудительный привод. 

Свидетель не вправе, давать заведомо ложные показания. От-
казываться от дачи показаний (свидетельский иммунитет) вправе: 

1) гражданин против самого себя; 
2) супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, 

против родителей, усыновителей и родители, усыновители против 
детей, в том числе усыновленных; 

3) полнородные и неполнородные (имеющие общих отца и 
(или) мать) братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка 
против внуков и внуки против дедушки, бабушки; 

4) опекун или попечитель против лиц, над которыми установ-
лены опека или попечительство; 

5) член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутат законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации – в отношении сведений, ставших им известными в связи с 
исполнением своих полномочий; 

6) Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-
ции, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской 
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Федерации – в отношении сведений, ставших им известными в свя-
зи с исполнением своих обязанностей. 

Не подлежат допросу в качестве свидетелей также: 
1) представители и защитники по уголовному делу, по делу об 

административном правонарушении, представители по граждан-
скому делу, по административному делу, посредники, оказываю-
щие содействие сторонам в урегулировании споров, в том числе 
медиаторы – об обстоятельствах, которые стали им известны в свя-
зи с исполнением своих обязанностей; 

2) судьи, присяжные или арбитражные заседатели – о вопро-
сах, возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением 
обстоятельств административного дела при вынесении решения 
суда или приговора; 

3) священнослужители религиозных организаций, прошедших 
государственную регистрацию – об обстоятельствах, которые ста-
ли им известны из исповеди; 

4) другие лица, которые не могут быть допрошены в качестве 
свидетелей в соответствии с федеральным законом или междуна-
родным договором Российской Федерации. 

Таким образом, перечень оснований для абсолютного свиде-
тельского иммунитета в законе установлен как открытый, для от-
носительного – как закрытый (ч. 3, 11 ст. 51 КАС РФ). 

Следует обратить внимание на то, что законом предусмотрена 
уголовная ответственность за дачу заведомо ложных показаний и 
за отказ от дачи показаний по мотивам, не предусмотренным Кон-
ституцией Российской Федерации и федеральными законами. Сви-
детель предупреждается судом об указанных последствиях и дает 
подписку, которая полежит приобщению к протоколу судебного 
заседания. Не предупреждается об уголовной ответственности сви-
детель, не достигший возраста шестнадцати лет.  

Письменные доказательства приобщаются к материалам ад-
министративного дела, поскольку содержат в себе сведения об об-
стоятельствах, имеющих значение для административного дела. 
К ним относятся: акты, договоры, справки, деловая корреспонден-
ция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифро-
вой и графической записи, полученные посредством факсимиль-
ной, электронной или другой связи, судебные акты, протоколы су-
дебных заседаний, протоколы совершения отдельных процессу-
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альных действий и приложения к ним (схемы, карты, планы, чер-
тежи). Законом допускаются в качестве письменных доказательств 
документы, полученные с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», по каналу видеоконференц-
связи (при наличии технической возможности для такой передачи 
документов и материалов) либо иным способом, позволяющим 
установить достоверность документа. Документы, полученные по-
средством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» а также документы, подписанные электронной подпи-
сью в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, допускаются в качестве письменных доказательств, в 
случаях, предусмотренных законом.  

В суд должны быть представлены подлинные документы или 
заверенные надлежащим образом копии. В случае представления 
копии документа в электронном виде, суд может потребовать 
представить эти документы в подлиннике. 

Подлинники документов представляются в суд в следующих 
случаях: 

– если в соответствии с требованиями закона обстоятельства 
административного дела подлежат подтверждению только такими 
документами; 

– по требованию суда, если без подлинников документов не-
возможно разрешить данное административное дело;  

– представленные копии одного и того же документа различны 
по своему содержанию.  

Оценивая письменные доказательства суд должен, учитывая 
другие доказательства, проверить, что письменное доказательство 
исходит от органа, уполномоченного представлять данный вид до-
казательств, подписаны лицом, имеющим право на подписание до-
кумента, содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного 
вида доказательств. Документы, представляемые в суд и подтвер-
ждающие совершение юридически значимых действий, должны 
соответствовать требованиям, установленным для данного вида 
документов. 

Не могут считаться доказанными обстоятельства, подтвержда-
емые только копией документа или иного письменного доказатель-
ства, подлинник которых был утрачен или не передан в суд, а 
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представленные в суд копии этого документа, не тождественны 
между собой и невозможно установить содержание подлинника 
документа с помощью других доказательств. В случае представле-
ния в суд копии документа или иного письменного доказательства 
суд, оценивая доказательства, должен выяснить: 

– что отсутствует изменение содержания копии документа по 
сравнению с его подлинником, возможность которого могла про-
изойти при копировании; 

– с помощью какого технического приема выполнено копиро-
вание; 

– гарантирует ли копирование тождественность копии доку-
мента и его подлинника; 

– каким образом сохранялась копия документа. 
В законе обозначены специальные правила оценки письмен-

ных доказательств, полученных в иностранном государстве и ис-
полненных полностью или в части на иностранном языке. В мате-
риалы дела должен быть приложен заверенный перевод.  

Документ, полученный в иностранном государстве, может 
быть признан судом письменным доказательством, если не опро-
вергается его подлинность и он легализован в установленном по-
рядке. В случаях, предусмотренных международным договором 
Российской Федерации, иностранные официальные документы мо-
гут быть признаны письменными документами без их легализации. 

Вещественные доказательства – это вовлеченные в админи-
стративное судопроизводство предметы, отобразившие на себе вне 
данного судебного процесса информацию (следы) об исследуемом 
событии и соответственно могущие служить средством установле-
ния обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотре-
ния и разрешения административного дела.34 

К ним относятся любые объекты окружающего мира: предме-
ты, которые по своему внешнему виду, внутренним свойствам, 
месту нахождения, факту существования или иным признакам мо-
гут являться средством установления обстоятельств, которые 
имеют значение для дела. Таким образом, доказательственное 
значение в суде вещественное доказательство имеет постольку, 

                                                             
34 Рыжаков А. П. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации (постатейный) М.: Дело и сервис, 2016. 624 с.  
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поскольку свойства предмета в момент их восприятия судом мо-
гут нести информацию, доказывающую изменение прежних 
свойств предмета.35 

Вещественные доказательства, которыми в административном 
судопроизводстве нередко являются документы, отличаются от 
письменных доказательств, прежде всего, по способу передачи до-
казательственной информации. В документе – вещественном дока-
зательстве эта информация передается с помощью материальных, 
наглядно воспринимаемых признаков. В то же время в документе, 
являющемся письменным доказательством, сведения о фактах пе-
редаются условными знаками с помощью букв, цифр и т.д. 

Доказательственное значение вещественных доказательств – 
документов определяется двумя моментами:  

1) внешними признаками, свойствами, формой, местом обна-
ружения;  

2) их содержанием.  
Исследуются вещественные доказательства путем их осмотра 

судом. 
Осмотр проводится в судебном заседании, если вещественные 

доказательства приобщены к материалам дела и хранятся в суде, 
либо если их невозможно или затруднительно доставить в суд, ис-
следуются и осматриваются по месту их нахождения или в ином 
определенном судом месте.  

 Распоряжение вещественными доказательствами регулируется 
ст. 75 КАС РФ. 

Аудио- и видеозапись названа административным процессу-
альным законодательством в качестве самостоятельного средства 
доказывания (ст. 76 КАС РФ). КАС не содержит дефиниции данно-
го доказательства, но особо регулирует его допустимость. В каче-
стве гарантии, противодействующей возможным нарушениям Кон-
ституции РФ (ч. 2 ст. 50), других законов при собирании доказа-
тельств, в ст. 76 КАС РФ установлено, что лицо, представляющее 
аудио- и (или) видеозаписи на электронном или ином носителе ли-
бо ходатайствующее об их истребовании, обязано указать, когда, 
кем и в каких условиях осуществлялись. Так, по делу об отмене ре-

                                                             
35 Волшина И. Е. Вещественные доказательства в гражданском процессе: вопросы 

теории и практики // Молодой ученый. 2015. № 3. С. 633–636.  
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зультатов выборов депутатов совета депутатов по избирательному 
округу, обязании избирательной комиссии муниципального обра-
зования провести повторный подсчет голосов избирателей по из-
бирательным участкам и повторно определить результаты выбо-
ров, представленные в дело видеозаписи на носителях: МИКРО 
СД, объемом 32 Гб (9 файлов), на флеш-карте DataTraveler G4 
32 Гб (9 файлов) не признаны судом надлежащими доказатель-
ствами, так как неясно, являются ли представленные видеозаписи 
подлинниками или копиями с подлинной видеозаписи (из указан-
ных в разделе «свойства» сведений не ясны даты изготовления и 
изменения файлов).36 

Исследуется это средство доказывания посредством прослу-
шивания или просмотра записей с обязательным занесением в про-
токол.  

Представленный в суд на носители аудио- или видеозаписи 
хранятся в суде, который обязан принять меры по их сохранению в 
неизменном состоянии. Возврат носителей аудио- и (или) видеоза-
писи лицу или организации, от которой они получены, возможен 
лишь в исключительных случаях при условии сохранения копии в 
административном деле.  

Заключение эксперта является самостоятельным средством 
доказывания, представляющее собой результат экспертного иссле-
дования, проводимого по вопросам, требующим специальных зна-
ний при рассмотрении административного дела. Под специальны-
ми знаниями следует понимать знания, которые находятся за пре-
делами правовых знаний, общеизвестных обобщений, вытекающих 
из опыта людей. Специальные познания не относятся к числу об-
щеизвестных, общедоступных, имеющих массовое распростране-
ние, т. е. это те, которыми профессионально владеет лишь узкий 
круг специалистов. Так, например, при рассмотрении дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в 
случае возникновения вопросов, требующих специальных знаний 
в области оценочной деятельности, суд по ходатайству лица, 
участвующего в деле, или по своей инициативе назначает экспер-

                                                             
36 Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 20.09.2016 № 33а-

5027/2016  // СПС КонсультанПлюс. 
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тизу, определяя круг вопросов, подлежащих разрешению при ее 
проведении.37 

По ходатайству лица, участвующего в деле суд может назна-
чить экспертизу, поручая ее проведение государственному судеб-
но-экспертному учреждению, конкретному эксперту или несколь-
ким экспертам. 

По своей инициативе суд назначает экспертизу в следующих 
случаях: 

– если экспертиза предусмотрена законом; 
– если заявлено о фальсификации представленного доказатель-

ства и это обстоятельство требует проверки 
– необходимость проведения дополнительной или повторной 

экспертизы 
– если проведение экспертизы необходимо в связи с выявлен-

ными обстоятельствами административного дела и представлен-
ными доказательствами. 

Экспертиза может быть назначена в стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству, в самом судебном разбирательстве. 
О назначении экспертизы суд выносит определение, в котором ука-
зывает окончательный круг вопросов, по которым требуется за-
ключение эксперта, и их содержание. Отклонение судом вопросов, 
предложенных лицами, участвующими в деле, должно быть моти-
вировано в определении суда о назначении экспертизы. На время 
проведения экспертизы производство по делу приостанавливается 
(ч. 6 ст. 78 КАС РФ). 

Признаки экспертизы: 
– применение специальных познаний в форме исследования; 
– осуществление экспертизы специальным субъектом-экспертом; 
– соблюдение процессуальной формы; 
– получение новых фактических данных. 
Виды экспертиз: 
В зависимости от места проведения экспертизы делятся на 

проводимые в суде и вне суда. Экспертизы вне суда в свою очередь 

                                                             
37 О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспарива-

нии результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости: Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28. П. 24 // Бюллетень Верховного 
Суда РФ, № 9, сентябрь, 2015. 
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делятся на стационарные и амбулаторные. Основная масса видов 
экспертиз проводится вне суда, например судебно-медицинская. 

По качеству проведенной экспертизы и ее полноты судебные 
экспертизы могут быть первичные, повторные, дополнительные, 
комплексные и комиссионные. 

Результатом проведенного экспертного исследования (экспер-
тизы) по административному делу является заключение эксперта 
(комиссии экспертов). Содержание экспертного заключения по-
дробно урегулировано в ст. 82 КАС РФ. Заключение эксперта не 
имеет заранее установленной силы, не является для суда обяза-
тельным и не обладает преимуществом перед другими доказатель-
ствами, соответственно исследуется наряду с другими доказатель-
ствами по административному делу. Суд вправе не согласиться с 
заключением эксперта (комиссии экспертов), что должно быть мо-
тивировано в судебном акте. По требованию закона оно оглашает-
ся в судебном заседании. 

Если сторона, без участия которой невозможно провести экс-
пертизу, уклоняется от участия в ее проведении либо не представ-
ляет экспертам необходимых документов и материалов для иссле-
дования от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также 
какое для данной стороны экспертиза имеет значение, суд вправе 
признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, 
установленным или опровергнутым (ч. 5 ст. 77 КАС РФ). Так, при 
рассмотрении дела в суде первой инстанции по ходатайству пред-
ставителя Кабинета Министров Республики Татарстан и Мини-
стерства земельных и имущественных отношений Республики Та-
тарстан назначалась экспертиза в целях проверки правильности 
определения рыночной стоимости спорного земельного участка, 
однако в связи с неисполнением Кабинетом Министров Республи-
ки Татарстан обязанности по оплате расходов на экспертизу она 
проведена не была. Подобное поведение административного от-
ветчика суд обоснованно расценил как одну из форм уклонения от 
участия в экспертизе, негативные последствия которого для соот-
ветствующего участника дела предусмотрены ч. 5 ст. 77 КАС РФ.38 

                                                             
38 Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 12.04.2016 

по делу № 33а-5521/2016 // СПС КонсультантПлюс. 
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Исследование доказательств завершается их оценкой. Суд при 
оценке доказательств определяет их относимость, допустимость, 
достоверность каждого доказательства, как в отдельности, так и 
их достаточность и взаимосвязь в совокупности. Относимыми 
доказательствами в административном процессе (ст. 60 КАС РФ) 
являются те доказательства, которые имеют то или иное отноше-
ние к рассмотрению и разрешению дела по существу. Поэтому при 
подтверждении фактов, имеющих значение для вынесения пра-
вильного решения, стороны должны представлять доказательства, 
имеющие связь с предъявленными требованиями и фактами, тре-
бующими подтверждения или опровержения. Суд при рассмотре-
нии административного дела должен исключить из процесса дока-
зывания доказательства, не относящиеся к делу.  

В целях обеспечения требования относимости доказательств в 
законе уже на начальных этапах административного судопроизвод-
ства предусмотрен некий фильтр. Так, в исковом заявлении в обя-
зательном порядке должно быть указано на содержание требова-
ний к административному ответчику и изложение оснований и до-
водов, посредством которых административный истец обосновыва-
ет свои требования (п. 5 ч. 2 ст. 125 КАС РФ). Административный 
истец приводит доказательства, которые ему известны и которые 
могут быть использованы судом при установлении обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 
административного дела и прикладывает их к административному 
иску (ч. 4 ст. 125, п. 3 ч. 1 ст. 126 КАС РФ).  

Общее правило допустимости доказательств в администра-
тивном судопроизводстве состоит в том, что в процессе доказыва-
ния могут использоваться только те средства доказывания, которые 
предусмотрены законом (ст. 61 КАС РФ). Обстоятельства админи-
стративного дела, которые согласно закону должны быть подтвер-
ждены определенными средствами доказывания, не могут под-
тверждаться никакими иными доказательствами. Таким образом, 
допустимость доказательств определяется через требования закона 
к их форме и содержанию.  

Судом проводится проверка источника доказательств. Осталь-
ные средства доказывания считаются недопустимыми. Так, отчет 
об оценке объекта недвижимости составленный лицом, не являю-
щимся субъектом оценочной деятельности ввиду отсутствия в от-
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чете сведений об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности оценщика и непредставление иных доказательств, под-
тверждающих такие обстоятельства, не может расцениваться как 
допустимое доказательство.39 

Примером допустимого доказательства является мотивирован-
ное и надлежащим образом оформленное заключение комиссии 
врачей-психиатров о необходимости пребывания гражданина в ме-
дицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, с указанием диагноза, тяжести психиче-
ского расстройства и критериев его определения, описанием обще-
го состояния гражданина и его поведения и иные материалы, с уче-
том которых принято решение о помещении гражданина в меди-
цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, в недобровольном порядке (ч. 4 ст. 275 
КАС РФ). 

 Суд по собственной инициативе либо по письменному хода-
тайству лица, участвующего в деле, признает доказательства недо-
пустимыми и исключает их из административного дела. Лицо, за-
явившее ходатайство, несет бремя доказывания обстоятельств, ко-
торые были положены в основу ходатайства. Процессуально во-
прос о допустимости доказательства, рассмотрение ходатайства об 
исключении доказательства из административного дела ввиду его 
недопустимости разрешаются судом после заслушивания мнений 
лиц, участвующих в деле, их представителей путем вынесения 
определения, в том числе протокольного (п. 25 Пленума).40  

Таким образом, оценка доказательств происходит при совер-
шении судом отдельных процессуальных действий, так и при при-
нятии решения в совещательной комнате.  

КАС РФ в отличие от ГПК РФ содержит законодательное за-
крепление понятия достоверность доказательств (п. 4 ст. 84 КАС 
РФ). Доказательство признается судом достоверным, если в ре-
зультате его проверки и исследования суд придет к выводу, что со-
                                                             

39 О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспарива-
нии результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости: Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 // Российская газета, № 150, 
10.07.2015. 

40 О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации: Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.09.2016 № 36 // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 11, ноябрь, 2016.  
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держащиеся в нем сведения соответствуют действительности. До-
стоверность используется при оценке, как отдельного доказатель-
ства, так и их совокупности. Достоверность – это качество доказа-
тельства, характеризующее точность, правильность отражения об-
стоятельств, входящих в предмет доказывания.41 

 Например, применительно к административным делам об 
оспаривании решений ГЭК субъекта Российской Федерации об 
удалении обучающихся с экзаменов и (или) аннулировании резуль-
татов ЕГЭ в связи с допущенными нарушениями правил прохож-
дения ГИА, выразившимися в наличии у экзаменуемых предметов, 
нахождение которых при них во время проведения ГИА не допус-
кается, данные требования КАС РФ предполагают, что доказатель-
ствами, представленными административным ответчиком, должно 
подтверждаться наличие у экзаменуемого запрещенных предметов, 
указанных в абз.12 п. 45 Порядка проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего обще-
го образования (например, иметь при себе средства связи, элек-
тронно-вычислительную технику).42 

Достаточность доказательств это отбор из всего объема дока-
зательственного материала необходимого их количества для уста-
новления искомых обстоятельств дела, исходя из их качественных 
характеристик. Достаточность относится к заключительному этапу 
доказывания и является качественной характеристикой. Достаточ-
ность доказательств определяется возможностью для суда сделать 
единственный вывод по имеющимся в деле доказательствам и раз-
решить рассматриваемое административное дело, когда в полном 
объеме исследованы доказательства, подтверждающие или опро-
вергающие обстоятельства предмета доказывания. 

Принципы оценки доказательств. Суд оценивает доказа-
тельства по своему внутреннему убеждению, основанному на все-
                                                             

41 Исаенкова О. В. Коваленко А. Г. Институт доказывания в гражданском и арбит-
ражном процессе. М.: Изд-во Норма, 2002. 208 с. // Арбитражный и гражданский процесс. 
М.; Юрист, 2002. № 3. С.48. 

42 Обобщение судебной практики по административным делам об оспаривании реше-
ний государственных экзаменационных и конфликтных комиссий субъектов Российской 
Федерации при проведении в 2016 г. государственной итоговой аттестации по програм-
мам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 01.06.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 11, но-
ябрь, 2017. 
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стороннем, полном, объективном и непосредственном исследова-
нии имеющихся в административном деле доказательств (ч. 1 
ст. 84 КАС РФ). 

Доказательства не имеют заранее установленной силы для суда 
и не обладают преимуществом перед другими доказательствами. 

В законе указаны специальные правила оценки некоторых до-
казательств. Так, оценивая документы или иные письменные дока-
зательства, суд должен с достоверностью знать, что этот документ 
или иное письменное доказательство: 

1) исходят от органа, уполномоченного представлять данный 
вид доказательств 

2) подписаны лицом, которое имеет право на его подписание; 
3) содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида 

доказательств. 
Оценивая такое косвенное доказательство, как копия докумен-

та или иного письменного доказательства, суд обязан выяснить, 
что при копировании не произошло изменение содержания копии 
документа по сравнению с его подлинником технический прием 
копирования, обеспечена ли при копировании тождественность ко-
пии документа и его подлинника, выяснению подлежит и вопрос о 
том, каким образом сохранялась копия документа. 

Если подлинник документа или иного письменного документа 
не представлен суду, утрачен, а копии этого документа не тожде-
ственны между собой и установление содержания подлинника до-
кумента невозможно с помощью других доказательств, то суд не 
будет считать обстоятельство, входящее в предмет доказывания, 
доказанным.  

Результаты проведенной по административному делу оценки 
доказательств суд излагает в мотивировочной части решения. Со-
гласно ч. 4 ст. 180 КАС РФ мотивировочная часть судебного реше-
ния должна содержать: а) установленные судом обстоятельства ад-
министративного дела; б) доказательства, на которых основаны 
выводы суда об этих обстоятельствах; в) доводы, в соответствии с 
которыми суд отвергает те или иные доказательства, то есть указы-
ваются мотивы, по которым одни доказательства приняты в каче-
стве средств обоснования выводов суда, другие доказательства от-
вергнуты судом, а также основания, по которым одним доказатель-
ствам отдано предпочтение перед другими. 
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Контрольные вопросы 
1. Роль доказательств и доказывания в правоприменительной 

практике. 
2. Субъекты доказывания в гражданском процессе. 
3. Понятие предмета доказывания, его этапы. 
4. На основании чего суд определяет предмет доказывания? 
5. Основания классификации доказательств. 
6. Место консультации специалиста в системе судебных дока-

зательств по административным делам. 
7. Как следует поступить суду, рассматривающему админи-

стративное дело, в случае невозможности получения доказатель-
ства, находящегося на территории, на которую распространяется 
юрисдикция другого суда? 

8. Использование аудио- и видеозаписей в качестве доказа-
тельств в административном судопроизводстве. 

9. Порядок допроса свидетеля. 
10. Назовите лиц, обладающих свидетельским иммунитетом.  
11. Чем показания свидетеля отличается от объяснений лиц, 

участвующих в деле. 
12. Могут ли письма поддержки относится к доказательствам. 
13. Назовите виды экспертиз. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Принятие КАС РФ является важным этапом судебной рефор-
мы в Российской Федерации. Кодекс принят в целях реализации 
положений Конституции Российской Федерации, Федеральных 
конституционных законов «О судебной системе Российской Феде-
рации», «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» об 
административном судопроизводстве. Установление процессуаль-
ного порядка рассмотрения административных дел в самостоя-
тельном кодифицированном акте имеет важное значение для обес-
печения защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и за-
конных интересов граждан, прав и законных интересов организа-
ций, а также для судебного контроля за законностью осуществле-
ния государственных или иных публичных полномочий. 

Несмотря на множественное сходство всех процессуальных 
кодексов, КАС РФ содержит ряд новелл, способствующих разви-
тию административного судопроизводства и указывающих на осо-
бенность регулируемых КАС РФ процессуальных отношений. 

Административное процессуальное право – это самостоятель-
ная отрасль российского процессуального права, которая представ-
ляет собой совокупность процессуально-правовых норм, регули-
рующих отношения, возникающие при отправлении правосудия по 
административным делам. Отрасль имеет свой предмет и метод 
правового регулирования. 

Административная процессуальная форма – это последова-
тельный, установленный нормами административного процессу-
ального права порядок рассмотрения административного дела.  

Административные процессуальные правоотношения – это 
разновидность правовых отношений, имеющих свои специфиче-
ские особенности.  

В целях обеспечения в административном судопроизводстве 
надлежащей состязательности и равноправия сторон, занимающих 
неравное положение в публичных правоотношениях и располага-
ющих в связи с этим не равнозначными возможностями в доказы-
вании обстоятельств по административному делу, в КАС РФ дела-
ется акцент на активную роль суда при разрешении дела. Проявле-
нием активной роли суда в административном судопроизводстве и 
особенностей состязательности в рамках судебного администра-
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тивного процесса является также положение ч. 3 ст. 62 КАС. Суд 
при определении предмета доказывания не связан основаниями и 
доводами заявленных требований по административным делам об 
оспаривании нормативных правовых актов, решений, действий 
(бездействия), соответственно принятых или совершенных органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, 
иными органами и организациями, наделенными отдельными госу-
дарственными или иными публичными полномочиями, должност-
ными лицами, государственными или муниципальными служащи-
ми, а также по административным делам о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации.  

В КАС РФ закреплено правило об активной роли суда при сбо-
ре доказательств: в соответствии с ч. 1 ст. 63 КАС в целях пра-
вильного разрешения административных дел суд вправе истребо-
вать доказательства по ходатайству лиц, участвующих в деле, или 
по собственной инициативе. Соответствующее право суда призва-
но дополнительно гарантировать равноправие сторон и состяза-
тельность.  

Для большей объективности и обеспечения равных процессу-
альных возможностей гражданина и государства, предусмотрено 
введение профессионального представительства. Кроме того, по 
ряду административных дел участие представителя является обяза-
тельным. 

Для повышения объективности и предоставления судьям воз-
можности обсуждения вопросов, возникающих при разрешении 
наиболее сложных административных дел, в Кодексе предусмот-
рен перечень дел, подлежащих коллегиальному рассмотрению су-
дом первой инстанции. 

Неравенство в допроцессуальных отношениях обусловило осо-
бенности состязания сторон конфликта. Следует иметь в виду, что 
основное правило распределения бремени доказывания сводится к 
тому, что бремя доказывания законности оспариваемых норматив-
ных правовых актов, решений, действий (бездействия) органов, ор-
ганизаций и должностных лиц, наделенных государственными или 
иными публичными полномочиями, возлагается на соответствую-
щие орган, организацию и должностное лицо. Указанные органы, 
организации и должностные лица обязаны также подтверждать 



 

73 
 

факты, на которые они ссылаются как на основания своих возра-
жений. 

Административный истец обязан доказать только какие его 
права, свободы и законные интересы нарушены оспариваемым ре-
шением, действием (бездействием), нормативным правовым актом 
органов публичной власти.  

Имеются существенные особенности в определении предмета 
судебного доказывания. 

Рассматривая вопрос о субъективном составе лиц, участвую-
щих в деле, в учебном пособии проанализированы общие и осо-
бенные положения этого института и отмечены особенности при-
менительно к административным делам. Важно отметить, что Ко-
дексом нормативно закреплены понятия административного истца, 
административного ответчика, административного иска. Кроме то-
го, законодателем введена процессуальная фигура заинтересован-
ного лица. 

В КАС РФ закреплен институт коллективных административ-
ных исков граждан в защиту прав и законных интересов группы 
лиц. Основания для обращения с таким иском КАС РФ предусмот-
рены в ст. 42 КАС РФ. Коллективное административное исковое 
заявление может быть подано при условии многочисленности 
группы лиц или неопределенности ее членов, что затрудняет рас-
смотрение спора в индивидуальном порядке. К этому требованию 
должно присоединиться не менее 20 лиц. Вести в интересах груп-
пы лиц административное дело может быть поручено одному или 
нескольким лицам. 

В КАС РФ получили существенное развитие нормы, регули-
рующие процессуальное правопреемство в административном су-
допроизводстве. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24 июля 2002 г.  

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1 от 
30 ноября 1994 г., ч. 2 от 26 января 1996 г., ч. 3 от 26 ноября 
2001 г., ч. 4 от 18 декабря 2006 г.  

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 г.  

КАС РФ – Кодекс административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации от 8 марта 2015 г. 

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации.  
Гл. – глава, главы.  
П. – пункт, пункты.  
Подп. – подпункт, подпункты.  
Разд. – раздел, разделы.  
Ст. – статья, статьи.  
ФЗ – федеральный закон.  
Ч. – часть, части.  
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Приложение А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А1 – Понятие, предмет и метод  
административного процессуального права 

  

Предмет правового регулирования – это общественные 
отношения по поводу осуществления контроля суда за за-
конностью и обоснованностью осуществления государ-
ственных или иных публичных полномочий, а также защи-
ты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и закон-
ных интересов граждан и организаций в сфере админи-
стративных и иных публичных правоотношений. 
 

Метод правового регулирования  
административного процессуального права –  

императивно-диспозитивный. 

Административное процессуальное право – это самостоя-
тельная отрасль российского процессуального права, кото-
рая представляет собой совокупность процессуально-пра-
вовых норм, регулирующих отношения, возникающие при 
отправлении правосудия по административным делам.  
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Приложение Б 

Судебная практика к п. 1.4 Понятие и значение принципов 
административного процессуального права,  

их классификация 
 

Апелляционным определением Судебная коллегия по административ-
ным делам Верховного Суда Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. 
№ 66-АПГ18-53 решение Иркутского областного суда от 27 августа 2018 г. 
было оставлено без изменения, апелляционную жалобу Новоженова С. Ю. – 
без удовлетворения. 

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Новоже-
нов С. Ю. обратился с административным исковым заявлением об отмене 
регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва по названному округу Шершнева Д. П. 

Решением Иркутского областного суда от 27 августа 2018 г. в удовле-
творении заявления отказано. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации  

установила: 
  

постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 
5 июня 2018 г. № 63/2-ЗС, опубликованным 8 июня 2018 г. в газете «Област-
ная», № 61 (1818), выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва назначены на 9 сентября 2018 г. 

Постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 3 мая 
2018 г. № 187/1878 на Тулунскую территориальную избирательную комис-
сию возложены полномочия Окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 17 (далее – ОИК № 17). 

Решением ОИК № 17 от 13 июля 2018 г. № 61/474 Новоженов С. Ю., 
выдвинутый избирательным объединением Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ», 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ир-
кутской области третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17. 

Решением той же комиссии от 22 июля 2018 г. № 64/488 кандидатом в 
депутаты зарегистрирован Шершнев Д. П., выдвинутый избирательным объ-
единением ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Новоженов С. Ю. обратился в суд с административным исковым заяв-
лением об отмене регистрации кандидата Шершнева Д. П., указав в обосно-
вание требования на неоднократное использование кандидатом преимуществ 
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своего должностного или служебного положения и подкуп избирателей, вы-
разившиеся, по его мнению, в безвозмездном оказании услуг по трудо-
устройству и обещании материальных благ в изданных агитационных мате-
риалах. 

Так, Шершнев Д. П., в агитационном печатном материале поименован-
ном «Дело», информационный бюллетень № 2, указал, что он начал зани-
маться проектом по строительству завода стеклокомпозитов в городе Ту-
луне, что завод будет, рассказывая о своей программе, констатировал важ-
ность создания в Тулуне завода стеклокомпозитов, сообщил, что ведется ак-
тивная подготовка к возведению сразу двух объектов: горно-обогатитель-
ного комбината и предприятия по производству продукции из стеклокомпо-
зитных материалов, что он обеспечит полноценное финансирование строи-
тельства и ремонта системы водоснабжения и водоотведения, включая арте-
зианские скважины, колодцы и колонки на территории округа, реализует 
проект создания современного сосудистого центра для жителей округа, сде-
лает так, чтобы новое оборудование и медикаменты поступили в уже суще-
ствующие больницы и фельдшерские пункты, предпримет все меры для 
строительства нового, качественного, современного туберкулезного диспан-
сера за пределами города Тулуна, что механизм запущен полтора года назад. 

Административный истец считает, что Шершнев Д.П. проводил агита-
цию, воздействовал на избирателей посредством выдачи им приведенных 
обещаний, нарушая его права как кандидата, поскольку все кандидаты в си-
лу пункта 1  ст. 39 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) об-
ладают равными правами и несут равные обязанности, в том числе право 
агитировать и обязанность вести агитацию в строгом соответствии с требо-
ваниями закона. 

Кроме того, сослался на опубликованное 23 августа 2018 г. в газете 
«Земля Тулунская», № 35 (11103), агитационное интервью кандидата 
Шершнева Д. П., в котором он позиционирует себя как учредитель и инве-
стор завода стеклокомпозитов в городе Тулуне, что не соответствует дей-
ствительности, на выпущенный 18 июля 2018 г. агитационный печатный ма-
териал – листовку «Денис Шершнев. Знает. Может. Делает», на оборотной 
стороне которой содержится анкета трудового резерва, предлагаемая для за-
полнения избирателю в целях ее передачи в штаб Шершнева Д.П. для после-
дующего трудоустройства, на проведение в Тулунском аграрном техникуме 
в период с 14 по 17 августа 2018 г. анкетирования и собеседования с жите-
лями города Тулун по вопросу трудоустройства на завод стеклокомпозитов. 

Решением Иркутского областного суда от 27 августа 2018 г. в удовле-
творении административного искового заявления отказано. 

В апелляционной жалобе административный истец ставит вопрос об 
отмене решения суда, ссылаясь на неправильное применение судом норм 
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материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоя-
тельствам дела, и принятии нового судебного акта об удовлетворении заяв-
ленного требования. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы в 
апелляционном порядке извещены своевременно и в надлежащей форме, в 
судебное заседание не явились. 

На основании  ст. 241 и части 1 ст. 307 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации Судебная коллегия считает возмож-
ным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Су-
дебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации не находит оснований для ее удовлетворения. 

В соответствии с подпунктами «в» и «г» пункта 7 ст. 76 Федерального 
закона № 67-ФЗ основаниями для отмены судом регистрации кандидата по 
заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 
округу, являются неоднократное использование кандидатом преимуществ 
своего должностного или служебного положения и установление факта под-
купа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их по-
ручению иным лицом или организацией соответственно. 

Понятие подкупа избирателей содержится в пункте 2  ст. 56 названного 
федерального закона, запрещающем кандидатам при проведении предвы-
борной агитации осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные 
средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение 
организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную ра-
боту); производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную 
организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать 
произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, 
бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных матери-
алов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных 
для избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно или на 
льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством 
обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других матери-
альных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем 
на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений 
органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

По смыслу приведенной нормы закона действия кандидатов могут быть 
квалифицированы как подкуп избирателей только при наличии доказа-
тельств, свидетельствующих о том, что эти действия осуществлялись под 
условием голосования «за» или «против» конкретного кандидата или стави-
лись в зависимость от результатов выборов. 

Суд первой инстанции, исследовав агитационный печатный материал – 
листовку «Денис Шершнев. Знает. Может. Делает», агитационное интервью 
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кандидата Шершнева Д. П., агитационный печатный материал – «Дело», ин-
формационный бюллетень № 2, пришел к правильному выводу, что они не 
позволяют квалифицировать действия кандидата как подкуп избирателей. 

Правомерно суд первой инстанции не усмотрел в действиях кандидата 
Шершнева Д.П. неоднократного использования преимуществ своего долж-
ностного или служебного положения, исчерпывающий перечень которых 
содержится в пункте 5 ст. 40 Федерального закона № 67-ФЗ, дал правильную 
правовую оценку видеоматериалу заседания круглого стола по теме «Тулун-
ский завод стеклокомпозитов», не подтверждающего, что работники кадро-
вого агентства ООО «Многофункциональный центр Восток», директором 
которого является Шершнев Д. П., обещали трудоустройство избирателей на 
строящийся завод в зависимости от результатов голосования, а также осу-
ществляли распространение агитационного материала. 

Позиция суда аргументированно изложена в решении, согласуется с 
представленными материалами дела, соответствует нормам материального 
права, регулирующим возникшие отношения. 

Поскольку в установленном Кодексом административного судопроиз-
водства Российской Федерации порядке административный истец такое ос-
нование для отмены регистрации кандидата Шершнева Д.П. как несоблюде-
ние кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 1.1 ст. 56 
Федерального закона № 67-ФЗ (подпункт «д» пункта 5  ст. 76 названного за-
кона) не указывал, суд первой инстанции не оценивал мнение представителя 
Новоженова С. Ю., высказанное в прениях, о наличии в речи Шершне-
ва Д. П. при проведении круглого стола на телевидении агитации, возбуж-
дающей национальную рознь. 

В статье 171 названного выше кодекса содержится запрет лицам, участ-
вующим в судебных прениях, ссылаться на обстоятельства, которые судом 
не выяснялись. 

Суд возобновляет рассмотрение административного дела по суще-
ству, если во время или после судебных прений признает необходимым 
выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения ад-
министративного дела, или исследовать новые доказательства (ст. 172 это-
го же кодекса). 

Судебная коллегия считает, что у суда первой инстанции отсутствовали 
правовые основания для возобновления судебного разбирательства исходя 
из следующего. 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, 
задачами которого являются обеспечение доступности правосудия в сфере 
административных и иных публичных правоотношений; защита нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 
законных интересов организаций в сфере административных и иных пуб-
личных правоотношений; правильное и своевременное рассмотрение и раз-
решение административных дел; укрепление законности и предупреждение 
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нарушений в сфере административных и иных публичных правоотношений 
(статья 3), гарантируя каждому заинтересованному лицу право на обращение 
в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов (статья 4), обязывает участвующих в деле лиц добросовестно 
пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами и обра-
щаться в суд исключительно путем подачи административного искового за-
явления, заявления, жалобы, представления и иных документов на бумаж-
ном носителе или в электронном виде (ч. 2 и 6  ст. 45). 

Безусловно, в силу прямого указания в части 1  ст. 46 поименованно-
го кодекса административный истец вправе до принятия судебного акта, 
которым заканчивается рассмотрение административного дела по суще-
ству в суде первой инстанции, изменить основание или предмет админи-
стративного иска. 

Исходя из предписаний  ст. 125 названного кодекса, изменение основа-
ний заявленных требований должно быть оформлено в виде соответствую-
щего письменного заявления, подписанного с указанием даты внесения 
подписей административным истцом и (или) его представителем при нали-
чии у последнего полномочий на подписание такого заявления и предъяв-
ление его в суд, а также должно быть изложено дополнительное основание 
и доводы, посредством которых административный истец обосновывает 
свои требования. 

Исполнение этой процессуальной обязанности необходимо, поскольку в 
силу положений части 1  ст. 178 Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации суд принимает решение по заявленным админи-
стративным истцом требованиям и может выйти за пределы заявленных тре-
бований (предмета административного искового заявления или приведенных 
административным истцом оснований и доводов) в случаях, предусмотрен-
ных названным кодексом. 

Одним из принципов административного судопроизводства являет-
ся состязательность и равноправие сторон административного судопро-
изводства при активной роли суда (пункт 7  ст. 6 Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Федерации). 

Исходя из этого принципа в части 1  ст. 62 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации установлена прежде всего обя-
занность административного истца доказывать обстоятельства, на которые 
он ссылается как на основания своих требований, если иной порядок рас-
пределения обязанностей доказывания не предусмотрен поименованным 
кодексом. 

Глава 24 названного кодекса, регламентирующая производство по ад-
министративным делам о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, закрепляя право кандидата 
обращаться в суд за защитой исключительно собственного пассивного изби-
рательного права в том числе путем обжалования в сокращенный срок (не 
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подлежащий восстановлению в случае его пропуска) регистрации кандидата, 
не устанавливает иной порядок распределения обязанностей доказывания в 
отличие от рассматриваемых в порядке главы 22 этого же кодекса дел об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, 
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, со-
держащей предписание о том, что по этой категории дел суд не связан осно-
ваниями и доводами, содержащимися в административном исковом заявле-
нии (ч. 8  ст. 226). 

Зарегистрированный кандидат, заявляя требования об отмене регистра-
ции своего конкурента, фактически оспаривает право другого кандидата, об-
ладающего таким же объемом прав и обязанностей, принять участие в выбо-
рах, преследуя цель исключить его из избирательного процесса, следователь-
но, по такой категории административных дел суд первой инстанции разре-
шает спор между равными субъектами избирательных правоотношений. 

Приведенные законоположения в их системном единстве, свидетель-
ствуют о том, что предписания части 3  ст. 62 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, согласно которым суд не связан 
основаниями и доводами заявленных требований по административным де-
лам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, подлежат применению по названной категории ад-
министративных дел исключительно в случае оспаривания решений избира-
тельных комиссий, являющихся препятствием для реализации пассивного 
избирательного права (например, об отказе в регистрации кандидата), то 
есть когда спор разрешается между неравными субъектами публичных пра-
воотношений: избирательной комиссией, обладающей публичными полно-
мочиями, и гражданином. 

При таком положении довод апелляционной жалобы об обязанности су-
да первой инстанции возобновить судебное разбирательство по настоящему 
административному делу, как основанный на неправильном толковании 
норм процессуального права, является несостоятельным и не влечет отмену 
судебного решения. 

Иные утверждения, содержащиеся в апелляционной жалобе, выводы 
суда не опровергают, оснований для отмены судебного акта не содержат. 

С учетом изложенного, Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь  ст. 309 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, 

определила:  
решение Иркутского областного суда от 27 августа 2018 г. оставить без 

изменения, апелляционную жалобу Новоженова Сергея Юрьевича – без удо-
влетворения43. 
                                                             

43 СПС  КонсультантПлюс. 
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