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Впоследнее время значительно возрастает 
роль исполнительной власти. В правовом го-
сударстве исполнительная власть объективно 

заинтересована в укреплении законности в государ-
ственном управлении1. Она осуществляет нормот-
ворческую и правоприменительную деятельность, 
связанную с руководством определенной отраслью. 
Правоприменительная деятельность органов испол-
нительной власти обусловлена обстоятельствами по-
ложительного, организующего характера, поскольку 
организованность общественных отношений являет-
ся непременным условием жизнедеятельности любой 
социальной системы. Нарушения этого условия вы-
зывают необходимость устранения негативных обсто-
ятельств и приведения системы в должное состояние. 
Реализация этой задачи обеспечивается посредством 
правоохранительной деятельности, составной частью 
которой является юрисдикция. 

Под юрисдикцией традиционно понимается судо-
производство, подсудность, правомочие производить 
суд2. Действительно, законодательство возлагает на 
суды осуществление большого объема юрисдикци-
онных полномочий. Однако правосудие является хоть 
и основной, но все-таки частью юрисдикционной де-
ятельности. Юрисдикцию осуществляют не только 
судебные органы, но и значительный круг органов 
государственного управления (в первую очередь, 
органов исполнительной власти). Следовательно, 
юрисдикция не может быть полностью отождествле-
на ни с правосудием, ни с судебной деятельностью 
в целом, поскольку в этом случае совершалась бы 
логическая ошибка «pars pro toto» - рассмотрение 
части вместо целого.

В общем виде с юрисдикцией связывают деятель-
ность государственных органов по разрешению пра-
вовых конфликтов. Причем содержание юрисдикции 
получает отраслевую окраску в зависимости от пред-
мета рассмотрения (уголовно-правовая, граждан-
ско-правовая, административная, дисциплинарная и 
т.п.) Все виды юрисдикции существенно отличаются 
между собой, но их объединяет одно: юрисдикцион-
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ный способ охраны общественных отношений, за-
ключающийся в рассмотрении компетентным органом 
юридического спора по существу и принятие по нему 
решения. Многообразие правонарушений порождает 
необходимость применения различных юрисдикцион-
ных способов защиты общественных отношений.

Административные правонарушения и админи-
стративно-правовые споры составляют основную 
массу правовых конфликтов в государственном 
управлении. В этом отношении большую роль игра-
ет административная юрисдикция, поскольку именно 
она оказывает существенной влияние на эффектив-
ность охраны общественных отношений. Важность 
этой деятельности обусловлена не только большим 
количеством административных правонарушений, но 
и постоянным расширением административно-юрис-
дикционной защиты. 

Чтобы определить административную юрисдикцию 
как самостоятельное правовое явление, необходимо 
выявить ее характерные признаки.

1. Административная юрисдикция является право-
применительной и правоохранительной деятельностью. 

Правоприменительный характер административной 
юрисдикции выражается в том, что она, как государ-
ственно-властная деятельность, состоит в примене-
нии закона к административно-правовым конфлик-
там и принятии по ним решений. Правоприменение 
осуществляется в строго установленных законом 
процессуальных формах. И чем эффективнее при-
меняется право, тем надежней гарантии прав и свобод 
граждан, тем тверже режим законности.

При наличии правового спора или правонару-
шения необходимо вмешательство компетентных 
органов. Здесь возникает объективная потребность 
в правоохранительной деятельности. Правоохра-
нительное регулирование, идущее по линии кон-
трольных и правоохранительных органов, призвано 
гарантировать и защищать права и свободы людей, 
установленные принципы и институты государствен-
ного управления3. Правоохранительная деятельность 
включает в себя надзор, контроль, правообеспече-
ние, разрешение дел о правонарушениях, исполне-
ние принуждения. Юрисдикция является центральной 
частью правоохранительной деятельности. Качество 
правоохранительной деятельности в целом и адми-
нистративной юрисдикции в частности характеризует 
уровень законности в государстве.

2. Основанием административной юрисдикции яв-
ляется административно-правовой спор или право-
нарушение.

Содержанием административной юрисдикции 
является рассмотрение не любых, а спорных ин-
дивидуальных дел, когда осуществляется правовая 
оценка конкретного деяния. Можно выделить сле-
дующие основания административной юрисдикции, 
по которым группируются административно-юрис-
дикционные производства: производство по делам 
об административных правонарушениях, дисципли-
нарное производство (по делам о дисциплинарных 
проступках государственных служащих), матери-
альное производство (по делам о материальной от-
ветственности военнослужащих) и производство по 
жалобам граждан.

3. Законом установлен определенный порядок 
рассмотрения административного дела.

Установление и доказывание событий в юрисдик-
ционном процессе осуществляется в рамках особой 
процессуальной формы, которая присуща любому 
юрисдикционному органу. Правовое регулирование 
юрисдикционной административно-процессуальной 
деятельности создает основу для возникновения 
особого вида процессуальных правоотношений го-
ризонтального типа, в рамках которых обеспечива-
ется одинаковый правовой уровень их участников и 
равная защита их прав. 

Административно-юрисдикционный процесс 
предполагает не только активность юрисдикционного 
органа, но и активность других участников. В част-
ности, участники производства по делам об админи-
стративных правонарушениях вправе защищать свои 
интересы, представлять доказательства, давать объ-
яснения, заявлять ходатайства, отводы и т.п. Свою 
процессуальную специфику имеют и дисциплинар-
ное, и материальное производство и производство по 
жалобам. Причем действующим законодательством 
закрепляются не только права участников производ-
ства, но и обязанность юрисдикционного органа по 
защите этих прав. 

4. Административно-юрисдикционная деятель-
ность носит межотраслевой характер. 

В рамках административной юрисдикции осу-
ществляется защита как административно-правовых 
отношений, так и отношений других отраслей пра-
ва (финансовых, земельных, трудовых, налоговых, 
таможенных и т.д.). Административные отношения 
могут быть «осложнены элементами других право-
отношений»5.

5. Административная юрисдикция характеризуется 
множественностью и неоднородностью субъектов, ее 
осуществляющих. 
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Особенностью административной юрисдикции 
является осуществление ее многочисленными ор-
ганами государственного управления, их должност-
ными лицами, а также судебными органами. Причем 
судебные органы рассматривают определенные ка-
тегории дел административного характера. Другая 
особенность административной юрисдикции – специ-
ализация юрисдикционной защиты. Если для право-
судия характерна универсальность в деятельности 
суда, который рассматривает и принимает решения 
по всем категориям дел, подведомственным суду, то 
функции административно-юрисдикционной защиты 
распределены между различными субъектами. Боль-
шинством органов административной юрисдикции 
(инспекциями федеральных органов исполнительной 
власти) рассматривается ограниченная группа право-
вых конфликтов. Дисциплинарную и материальную 
юрисдикцию осуществляет представитель нанимате-
ля. Многопрофильную административную юрисдик-
цию осуществляют суды общей юрисдикции, админи-
стративные комиссии и органы внутренних дел. 

6. Результатом административной юрисдикции явля-
ется издание административно-юрисдикционного акта. 

Юрисдикция как процесс – это способ разрешения 
правовых конфликтов. Итогом является принимаемое 
по результатам рассмотрения дела решение (юрис-
дикционный акт). Юрисдикционный акт – властное од-
ностороннее воздействие, находящее свое конечное 
выражение в решении административно-правового 
спора, в оценке правомерности поведения. Приня-
тие юрисдикционного акта – это не право, а обязан-
ность органа, разрешающего дело. Качество юрис-
дикционных актов имеет большое значение. Однако 
до настоящего времени самым сложным вопросом 
является установление «власти» законов над самим 
публичным управлением5. Административно-юрис-
дикционный акт выполняет функцию индивидуально-
го регулирования тогда, когда это будет обеспечено 
должным поведением обязанных лиц. Законодатель-
ство предусматривает для этого соответствующую 
гарантию, устанавливая действительность (обяза-
тельность) акта, пока в установленном законом по-
рядке не будет доказано обратное. Большие требо-
вания предъявляются и к обоснованности решений. 
Они должны базироваться на полной и всесторонней 
оценке фактической и нормативной сторон дела. 

Выбор оптимального решения в процессе адми-
нистративно-юрисдикционной деятельности - это 
средство решения определенных социальных задач, 
поскольку с помощью актов административной юрис-

дикции корректируется поведение объектов управле-
ния, обеспечивается защита общественных отноше-
ний, прав и свобод человека и гражданина. Также, 
законное и справедливое решение повышает авто-
ритет государственного органа, способствует фор-
мированию позитивных правовых установок граждан.

Сказанное позволяет определить административ-
ную юрисдикцию как систему правоотношений, воз-
никающих при осуществлении уполномоченными ор-
ганами процессуальной деятельности, охватывающей 
рассмотрение административно правовых споров (дел 
о правонарушениях по административному праву), и 
принятие по ним решений в установленных законом 
форме и порядке. 

В заключение можно сформулировать основные 
цели административной юрисдикции как процессу-
альной категории:

- установление материально-деликтных админи-
стративных отношений, связанных с нарушением за-
кона;

- всестороннее исследование обстоятельств ад-
министративно-правового спора или правонаруше-
ния и достижение истины по делу;

- неотвратимость применения наказания в случае 
доказанности вины;

- охрана общественных отношений и прав лич-
ности в административно-юрисдикционном процессе.

В соответствии с этим, основными функциями ад-
министративной юрисдикции являются:

- функция установления материально-деликтного 
административного отношения;

- функция реализации материально-правово-
го отношения на основе всестороннего разрешения 
дела и применения санкций к виновным;

- функция защиты общественных отношений и 
прав человека и гражданина.

В настоящее время огромное значение приобрел 
принятый в 2015 году Кодекс административного су-
допроизводства РФ (КАС РФ). Данный закон в ка-
честве задач административного судопроизводства 
устанавливает, в частности, защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, доступность правосу-
дия, укрепление законности и предупреждение пра-
вонарушений. 

В Законе установлены принципы административ-
ного судопроизводства, отвечающие общим принци-
пам правосудия и защиты прав личности: независи-
мость судей, равенство всех перед законом и судом, 
законность и справедливость при разрешении дел, 
гласность и открытость судебного разбирательства, 
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состязательность и равноправие сторон. Кодексом 
определен состав участников судопроизводства, их 
процессуальные права и обязанности. Установлены 
процессуальные сроки, меры предварительной за-
щиты и меры процессуального принуждения. Под-
робно регламентирован порядок рассмотрения дела 
и принятия решения. В Законе определены особен-
ности производства по отдельным категориям дел; 
установлен порядок рассмотрения административ-

ного дела в рамках упрощенного производства. Де-
тально урегулированы правила пересмотра решений: 
производство в апелляционной инстанции, кассаци-
онной инстанции, надзорной инстанции.

Таким образом, можно сделать вывод, что разви-
тие российского законодательства, регулирующего 
административную юрисдикцию, направлено на со-
вершенствование механизма обеспечения законности 
и прав граждан в государственном управлении.
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