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Особенности медицинского обеспечения 

военнослужащих войск НКВД СССР, входивших в 

состав действующей армии в годы Великой 

Отечественной войны 

 

© Бутов Сергей Валерьевич, 

кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник научно-

исследовательского центра Военной ордена 

Жукова академии войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

 
Аннотация. В статье представлен историко-правовой анализ медицинского обеспечения 

военнослужащих войск НКВД СССР, входивших в состав действующей армии в годы Великой 

Отечественной войны. Рассмотрен порядок оказания медицинской помощи фронтовикам войск 

внутреннего предназначения, принимавшим участие в сражениях с немецко-фашистскими за-

хватчиками. Обозначены проблемы медицинского обеспечения военнослужащих войск НКВД, а 

также пути их решения в условиях военного времени. 

Ключевые слова: медицинское обеспечение; медицинская помощь; раненые; военная ме-

дицина; военнослужащие; войска НКВД; Великая Отечественная война. 

Для цитирования: Бутов С.В. Особенности медицинского обеспечения военнослужащих 

войск НКВД СССР, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной 

войны // Военное право. 2025. № 4. С. 8—14. 

Статья поступила в редакцию 13 мая 2025 г. 
 

 

В годы Великой Отечественной 

войны боеспособность Вооруженных Сил 

СССР в значительной степени зависела от 

качества их материального обеспечения, 

определенного военным законодатель-

ством1 . Представляя собой важный эле-

мент служебно-правового положения во-

еннослужащих, материальное обеспече-

ние состояло из денежного довольствия2, 

продовольственного3 и вещевого обеспе-

чения 4 , а также медицинской помощи. 

                                                      
1 Бутов С.В. Роль советского военного законода-

тельства в достижении победы СССР в Великой 

Отечественной войне // Актуальные вопросы раз-

вития государственности и публичного права : Ма-

териалы IX международной научно-практической 

конференции. В 2-х томах, Санкт-Петербург, 29 

сентября 2023 г. Санкт-Петербург: Санкт-Петер-

бургский институт (филиал) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Ми-

нюста России)», 2023. С. 103. 
2 Бутов С.В. Особенности денежного обеспечения 

военнослужащих войск НКВД СССР, входивших в 

Медицинская помощь ставила своей це-

лью сохранение здоровья военнослужа-

щих, восстановление боеспособности 

больных (раненых) и возвращение их в 

строй защитников Отечества.  

На современном этапе развития рос-

сийского военного законодательства спе-

циалисты в области военного права во-

просы материального обеспечения воен-

нослужащих относят к предметной обла-

состав действующей армии в годы Великой Отече-

ственной войны // Военное право. 2025. № 1(89). С. 

20—26. 
3  Бутов С.В. Особенности продовольственного 

обеспечения военнослужащих войск НКВД СССР, 

входивших в состав действующей армии в годы 

Великой Отечественной войны // Военное право. 

2025. № 3(91). С. 38—45. 
4 Бутов С.В. Особенности вещевого обеспечения 

военнослужащих войск НКВД СССР, входивших в 

состав действующей армии в годы Великой Отече-

ственной войны // Военное право. 2025. № 2(90). С. 

53—60. 
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сти правового регулирования военно-со-

циального права1. 

К началу Великой Отечественной 

войны медицинская служба НКВД СССР 

уже имела некоторый опыт, приобретен-

ный в ходе советско-финляндской войны 

1939—1940 годов. Военнослужащие были 

обучены приемам оказания первой меди-

цинской помощи как самим себе, так и то-

варищам по оружию, многие члены семей 

командного состава прошли подготовку в 

объеме медицинских сестер запаса. Од-

нако ряд организационно-правовых во-

просов оставался нерешенным. Войска 

НКВД не имели единого централизован-

ного органа управления медицинской 

службой войск, штаты пограничных войск 

не предусматривали должности санитаров 

и санитаров-носильщиков, отсутствовали 

нормативные правовые акты, которые ре-

гламентировали бы деятельность мед-

службы войск НКВД по организации ме-

дицинской помощи в военное время, в 

связи с чем войскам приходилось руко-

водствоваться документами, разработан-

ными НКО, такими как «Наставление по 

санитарной службе Красной Армии» 2 , 

«Указания по военно-полевой хирургии»3, 

«Руководство для ротных санитаров и са-

нитаров-носильщиков» 4  и другими. Ос-

новным ведомственным медицинским до-

кументом Наркомата внутренних дел яв-

лялось изданное в конце июля 1942 г. «По-

ложение о медико-санитарном обеспече-

нии войск НКВД по охране тыла ДКА»5. 

Как справедливо указывал в феврале 

1942 г. начальник санитарного отдела 

Управления войск НКВД Западного 

фронта И. Н. Спивак, существовавшая для 

штатов мирного времени организация ме-

дицинского обеспечения в военное время 

не обладала достаточной эффективно-

стью. В условиях войны была необходима 

                                                      
1  Корякин В.М. Военно-социальное право как 

подотрасль военного права // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2021. № 

8(289). С. 10. 
2 Наставление по санитарной службе Красной Ар-

мии: проект / Сан. упр. Кр. Армии. Москва; Ленин-

град: Медгиз, 1941 (Москва). 
3  Алексанян И.В., Кнопов М.Ш. Военно-полевая 

хирургия в годы Великой Отечественной войны. 

М.: Медицина, 2000. С. 11. 

такая организация санитарной службы, 

которая обеспечивала бы медицинские 

потребности войск (доврачебную, врачеб-

ную и квалифицированную помощь) при 

выполнении задач как в режиме охраны 

объектов, так во время ведения боевых 

действий. В указанных целях предлага-

лось освободить средний и старший меди-

цинский персонал от выполнения обязан-

ностей младшего и рядового медсостава, 

создать в подразделениях штат медицин-

ских работников, соответствующий объ-

ему возлагаемых на них задач, укомплек-

товать медицинские подразделения необ-

ходимым медимуществом и техникой, ру-

ководство всех войск НКВД фронта объ-

единить, создать единый централизован-

ный санитарный орган войск НКВД 

СССР, нормативно регламентировать кон-

кретные вопросы медицинского взаимо-

действия с Красной Армией, иметь с ней 

общие кадры и медицинское снабжение. 

Ввиду отсутствия нормативных ак-

тов, регламентировавших взаимодействие 

медицинских служб НКВД и НКО, взаи-

мопомощь этих подразделений и некото-

рых лиц начальствующего состава не но-

сила четко организованного характера. 

Вместе с тем военные медики как войск 

НКВД, так и Красной Армии, несмотря на 

пробелы в законодательстве, регламенти-

рующем взаимодействие медицинских 

службы НКВД и Красной Армии, рискуя 

жизнью, выносили с поля боя всех совет-

ских военнослужащих, оказывали помощь 

всем без исключения бойцам Вооружен-

ных Сил, что свидетельствует о высоком 

уровне боевого товарищества, о твердой 

вере воинов в общую победу. Так, санин-

структор 2 мотострелкового полка 

ОМСДОН войск НКВД Л.А. Долгалева 

под непрерывным огнем врага сделала пе-

ревязки 42 раненым военнослужащим, а 

4 Руководство для ротных санитаров и санитаров-

носильщиков: 89 рис. в тексте / Сан. упр. РККА. 

Москва; Ленинград: Наркомздрав СССР. Гос. изд-

во мед. лит. «Медгиз», 1941.  
5  Горячевский А.П. Медицинская служба погра-

ничных войск НКВД СССР в Великой Отечествен-

ной войне. Москва: Граница, 2005. С. 100. 
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15 тяжелораненых вместе с личным ору-

жием вынесла с поля боя1. 

Война резко снизила санитарно-ги-

гиенические условия жизни и быта как во-

еннослужащих, так и населения страны. 

Она сопровождалась эпидемическими 

вспышками инфекционных заболеваний, 

в том числе и тех, которые в мирное время 

не возникали вообще или носили споради-

ческий характер2. Вместе с тем боевые по-

тери составляли подавляющую часть по-

терь. Более 90 % смертей было вызвано 

огнестрельными ранениями. 

Оказание медицинской помощи ра-

неным военнослужащим войск НКВД 

проходило в несколько этапов: 

— первая медицинская помощь, ко-

торая оказывалась санитаром или товари-

щем на поле боя и включала в себя нало-

жение первичных дезинфицирующих по-

вязок, обезболивание, остановку кровоте-

чения с помощью жгута или закрутки, им-

мобилизацию конечностей при переломах 

путем наложения шины; 

— доврачебная медицинская по-

мощь, которая проводилась личным со-

ставом санитарного взвода батальона в ба-

тальонном медицинском пункте, удален-

ном на 0,5—1,5 км от линии фронта. Здесь 

принимались меры по дезинфекции, оста-

новке кровотечения, регистрировались 

погибшие, а тяжелораненые направлялись 

в полковой медицинский пункт или пункт 

медицинской помощи (ПМП) погранич-

ных войск НКВД; 

— первая врачебная помощь, кото-

рая осуществлялась в ПМП или полковом 

медицинском пункте, располагавшемся в 

1,5—5 км от линии фронта в палатках или 

уцелевших помещениях. На этом пункте 

                                                      
1 Марценюк Ю.А. и др. История войск правопо-

рядка России: от внутренней стражи Российской 

империи к войскам национальной гвардии Россий-

ской Федерации: военно-исторический труд в 5 т. 

Том III. Войска НКВД СССР в Великой Отече-

ственной войне (1941—1945) / под общ. ред. В.В. 

Золотова. М.: Ред. журнала «На боевом посту», 

2021. С. 132. 
2  Бутов С.В. Обеспечение прав военнослужащих 

войск НКВД СССР в годы Великой Отечественной 

войны на надлежащий воинский быт как необхо-

димое условие сохранения их боеспособности, 

помимо лечения проводились несложные 

хирургические операции, устанавливался 

диагноз. Военнослужащие, получившие 

легкие ранения, через несколько дней ле-

чения возвращались в строй. Те, кому 

была нужна специализированная помощь, 

направлялись в дивизионный медицин-

ский пункт (ДМП); 

— специализированная врачебная 

помощь осуществлялась уже на базе воен-

ных госпиталей, в том числе ведомствен-

ных, а также медико-санитарного баталь-

она ДМП, располагавшихся на удалении 

6—10 км от линии фронта. Не нуждавши-

еся в госпитальном лечении военнослужа-

щие направлялись в батальоны и команды 

выздоравливающих. Из них здоровые во-

еннослужащие возвращались в свои ча-

сти3. 

Свои особенности имело медицин-

ское обеспечение пограничных войск 

НКВД, в которых хирургическая помощь 

оказывалась в ПМП частей без эвакуации 

раненых в госпитали. Более 70 % военно-

служащих рядового состава и 60 % 

начальствующего состава проходило ле-

чение в лазаретах воинских частей4. 

Армейские госпитали Красной Ар-

мии также занимались лечением военно-

служащих войск НКВД. Нередки были 

случаи командирования военных врачей 

НКВД для оказания помощи в лечебных 

учреждениях Красной Армии. Согласно 

указанию Главного военно-санитарного 

управления Красной Армии от 31 августа 

1942 г. № 471609/с все выписанные из гос-

питалей РККА военнослужащие войск 

НКВД направлялись для дальнейшего 

прохождения военной службы в воинские 

жизни и здоровья // Актуальные проблемы обеспе-

чения безопасности личности, общества и государ-

ства в современных геополитических условиях : 

Сборник научных трудов Всероссийского межву-

зовского круглого стола, Санкт-Петербург, 17 

марта 2023 года. СПб.: Санкт-Петербургский воен-

ный ордена Жукова институт войск национальной 

гвардии Российской Федерации, 2024. С. 45. 
3  Архив военно-медицинских документов 

(АВМД). Ф. 1. Оп. 47164. Д. 190. Л. 93. 
4  Горячевский А.П. Медицинская служба погра-

ничных войск НКВД СССР в Великой Отечествен-

ной войне. Москва: Граница, 2005. С. 12. 
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части НКВД1. Одним из факторов, оказы-

вавшим непосредственное влияние на вы-

здоровление раненых, являлась их защита 

от вторичного поражения огнем против-

ника во время эвакуации в лечебные учре-

ждения. Так, за годы войны потери меди-

ков только пограничных войск НКВД со-

ставили 482 человека. 

Служебно-правовой статус военных 

медиков НКВД, установленный в том 

числе «Наставлением по санитарной 

службе Красной Армии»2, обязывал обес-

печивать безопасность раненых и боль-

ных под огнем противника. Понятно, что 

обеспечить их безопасность было воз-

можно только посредством оказания во-

оруженного сопротивления врагу. Но при-

менять оружие медики не имели возмож-

ности, так как из-за нехватки оружия на 

фронте, оно изымалось из медицинских 

организаций и тыловых частей и переда-

валось в действующую армию 3 . К при-

меру, согласно Справке о численно-бое-

вом составе частей 10-й сд войск НКВД по 

состоянию на 13 сентября 1942 г. на во-

оружении 84-х военнослужащих медсан-

роты дивизии находилось всего 38 винто-

вок и 5 автоматов4. 

Создание в апреле 1943 г. Главного 

управления войск НКВД охраны тыла 

Действующей Красной Армии (ДКА), в 

штате которого предусматривалась сани-

тарная служба, способствовало объедине-

нию под своим началом санитарных 

служб всех видов войск НКВД, обеспечи-

вающих охрану армейских и фронтовых 

тылов ДКА. Были разработаны положения 

«О санитарной службе Главного управле-

ния войск НКВД по охране тыла ДКА» и 

«О медико-санитарном обеспечении 

войск НКВД по охране тыла ДКА»5 . С 

расширением штатов медперсонала со-

кратилось время оказания первой по-

мощи, улучшилось качество наложения 

                                                      
1 Российский государственный архив (РГВА). Ф. 

40. Оп. 1 Д. 712. Л. 28. 
2 Наставление по санитарной службе Красной Ар-

мии: проект / Сан. упр. Кр. Армии. Москва; Ленин-

град: Медгиз, 1941. С. 38. 
3  Российский государственный архив социально-

политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 603. 

Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 55. 

асептических повязок и профилактика ин-

фекционных осложнений ранений, стали 

активнее применяться обезболивающие 

средства и новокаиновые блокады. 

Снабжение медицинским имуще-

ством текущего довольствия и боевого 

обеспечения в войсках НКВД охраны 

тыла производилось оперативно за счет 

медицинских ресурсов Красной Армии с 

последующим взаиморасчетом с Управле-

нием военного снабжения НКВД СССР. В 

заключительный период войны из Управ-

ления военного снабжения начали посту-

пать в войска импортные мультивита-

мины, каждая таблетка которых содер-

жала суточную дозу витаминов А, Д, В1, 

В2, С, PP. В первую очередь мультивита-

минами обеспечивались части с недостат-

ком свежих овощей6. 

Государственный комитет обороны 

придавал большое значение обеспечению 

войск НКВД медицинским имуществом. 

Его решениями с 1943 г. осуществлялось 

снабжение этих войск перевязочными из-

делиями (бинтами стерильными, ватой 

компрессной, повязками асептическими). 

Увеличение поставок в боевые подразде-

ления и лечебные учреждения НКВД ме-

дицинских средств первой необходимости 

положительно сказывалось на качестве 

оказания медицинской помощи военно-

служащим. 

В мае 1943 г. ГКО своим постанов-

лением № 33067 распространил на НКВД 

свое решение от 14 июля 1942 г. № 2039, 

которым определялся порядок ношения 

военнослужащими Красной Армии отли-

чительных знаков за ранение8. В соответ-

ствии с Положением, утвержденным ука-

занным постановлением, факт ранения ви-

зуализировался посредством отличитель-

ного знака — прямоугольной шелковой 

нашивки в виде полосы, который носили 

военнослужащие, получившие ранения. 

4 Центральный архив Министерства обороны. Ф. 

345. Оп. 5487. Д. 8. Л. 3. 
5  Горячевский А.П. Медицинская служба погра-

ничных войск НКВД СССР в Великой Отечествен-

ной войне. М.: Граница, 2005. С. 100. 
6 РГВА. Ф. 38650с. Оп. 1. Д. 1813. Л. 21. 
7 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 166. Л. 61. 
8 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 43. Л. 179–182. 
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Такая нашивка располагалась над орде-

нами с правой стороны груди военнослу-

жащего. Цвет полос нашивки, свидетель-

ствовал о тяжести ранения: темно-крас-

ный — легкое ранение, золотистый — тя-

желое.  

Большое влияние на дальнейшее 

прохождение военной службы военнослу-

жащими войск НКВД в военное время 

оказывали результаты военно-врачебной 

экспертизы (ВВЭ), основной задачей ко-

торой являлась охрана здоровья фронто-

виков. Органы ВВЭ анализировали прак-

тику лечения раненых и больных военно-

служащих, определяли степень их годно-

сти к исполнению обязанностей военной 

службы, контролировали своевремен-

ность выписки воинов с излечения, 

направляли их на санаторно-курортное 

лечение. Например, во внутренних вой-

сках НКВД через ВВЭ в 1944 г. прошло 

858 военнослужащих, из них признано не-

годными к службе — 291, уволено в от-

пуск — 68, признано годными к нестрое-

вой службе — 165, годными к строевой 

службе — 219, нуждающимися в сана-

торно-курортном лечении — 461. 

На каждого освидетельствованного 

военнослужащего врачебная комиссия 

выдавала свидетельство о болезни. Этот 

документ являлся юридическим основа-

нием для дальнейшего принятия решения 

о социальном обеспечении военнослужа-

щего и его размерах2. 

В октябре 1944 г. на основании по-

становления ГКО от 28 июня 1944 г. 

№ 6116 генералы и старший офицерский 

состав войск НКВД, увольняемые в запас 

(отставку) с выслугой 25 лет и более со-

храняли за собой право на медицинское и 

санитарно-курортное лечение на основа-

ниях, установленных для генеральского и 

                                                      
1 РГВА. Ф. 38650с. Оп. 1. Д. 1813. Л. 82. 
2 РГВА. Ф. 38650с. Оп. 1. Д. 1813. Л. 38. 
3 Корякин В.М. Военное право в XXI веке: фунда-

ментальное исследование современных проблем 

военного права // Право в Вооруженных Силах – 

Военно-правовое обозрение. 2021. № 10(291). С. 

2—10. 
4 Корякин В.М. Правовое обеспечение специаль-

ной военной операции по денацификации и деми-

литаризации Украины : монография. М.: Юрли-

офицерского состава действующей армии. 

Офицерский состав войск НКВД имел 

право на обеспечение себя и членов своих 

семей медицинской помощью и сана-

торно-курортным лечением в случае 

увольнения с военной службы по состоя-

нию здоровья или возрасту. 

Подводя итоги исследования меди-

цинского обеспечения войск НКВД, 

можно сделать выводы о том, что не-

смотря на отсутствие централизованного 

органа управления медицинским обеспе-

чением и развитой ведомственной норма-

тивной правовой базы, достигнутый в 

годы войны уровень оказания медицин-

ской помощи раненым и больным фронто-

викам позволял спасти жизни многим ты-

сячам военнослужащим войск НКВД. 

Спасая бойцов и возвращая их в строй, во-

енные медики войск НКВД внесли значи-

тельный вклад в победу над врагом. 

Следует согласиться с В.М. Коряки-

ным, утверждающим, что накопленный 

исторический опыт деятельности органов 

военного управления по развитию воен-

ного права должен быть использован в 

ходе решения проблем нормативно-пра-

вового обеспечения современной Россий-

ской армии3 и предлагающим создать си-

стему социальных гарантий в отношении 

участников боевых действий заблаговре-

менно, исключив исторически сложив-

шийся в нашей стране принцип военно-со-

циальной политики в отношении участни-

ков боевых действий, когда каждой войне, 

каждому вооруженному конфликту — 

своя нормативная база социальной за-

щиты4. Таким образом, апробированный 

условиями военного времени опыт орга-

низации медицинского обеспечения воен-

нослужащих, может оказаться полезным в 

современных вооруженных конфликтах. 

тинформ, 2025; Корякин В.М. Социальное обеспе-

чение участников специальной военной операции: 

проблемные вопросы // Право в Вооруженных Си-

лах — военно-правовое обозрение. 2022. № 4(297). 

С. 93; Корякин В.М. Военно-социальное законода-

тельство военного времени: теория и практика // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2023. № 3(308). С. 21; Корякин В.М. 

Социальные гарантии, предоставляемые участни-

кам специальной военной операции : учебник и 

практикум. М.: Русайнс, 2024. 
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Аннотация. Анализ современной практики деятельности правоохранительных органов и 

воинских формирований Российской Федерации, обусловленной проведением специальной во-

енной операции по демилитаризации и денацификации Украины, свидетельствует о неких кор-

реляционных взаимосвязях между СВО и периодом присоединения Западной Украины к СССР 

(1939—1941 гг.), учет которых может способствовать достижению современных целей по дена-
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В условиях проведения специальной 

военной операции по демилитаризации и 

денацификации Украины интерес пред-

ставляет анализ исторического опыта 

борьбы с организацией украинских наци-

оналистов (ОУН)1 в ходе «освободитель-

ного похода» Красной армии и вхождения 

западных областей Украины в 1939—1941 

гг. в состав Советского Союза. Важней-

шей составной частью деятельности по 

борьбе с повстанческим движением в За-

                                                      
1 Камышанский Д.Ю. Факторы, влияющие на фор-

мирование, развитие и реализацию угроз безопас-

падной Украине был комплекс политиче-

ских, оперативно-войсковых и режимных 

мероприятий, проводимых советскими 

партийно-государственными органами. 

Политическая работа в рассматривае-

мый период проводилась на основе реше-

ний центральных партийных органов и, в 

первую очередь, ЦК КП(б) Украины по 

единому плану и включала в себя взаимо-

связанные агитационно-пропагандист-

ские, политико-массовые и культурно-

воспитательные мероприятия. В них 

ности Российской Федерации, связанные с прове-

дением специальной военной операции // Военно-

юридический журнал. 2025. № 2. С. 11. 
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участвовали центральные, республикан-

ские и местные партийные и советские ор-

ганы, политорганы военных округов, 

внутренних и пограничных войск, творче-

ская украинская интеллигенция, журнали-

сты, работники просвещения и культуры. 

К политическим мероприятиям относи-

лись: разъяснение в средствах массовой 

информации природы советского обще-

ства, сущности националистического дви-

жения и необходимости борьбы с ним; 

введение различных режимных ограниче-

ний на территориях, пораженных банди-

тизмом; отселение из мест постоянного 

проживания лиц, ведущих антисоветскую 

деятельность, пособников и членов их се-

мей и др.1  

Раскроем наиболее подробно некото-

рые из них. 

Началом политической работы 

можно считать выступление по радио 

председателя СНК СССР В.М. Молотова 

со специальным обращением Советского 

правительства в связи с разгромом поль-

ской армии и уже не существовавшего де-

факто Польского государства. В нем он в 

частности заявил: «... От Советского пра-

вительства нельзя также требовать безраз-

личного отношения к судьбе единокров-

ных украинцев и белорусов, проживаю-

щих в Польше и раньше находившихся на 

положении бесправных наций, а теперь и 

вовсе брошенных на волю случая. Совет-

ское правительство считает своей священ-

ной обязанностью подать руку помощи 

своим братьям-украинцам и братьям-бе-

лорусам, населяющим Польшу. В виду 

всего этого правительство СССР вручило 

сегодня утром ноту польскому послу в 

Москве, в которой заявило, что Советское 

правительство отдало распоряжение Глав-

ному командованию Красной Армии дать 

приказ войскам перейти границу и взять 

                                                      
1 Родин А.Ю. Идеология и практика объединения 

украинских националистов: от создания до начала 

Великой Отечественной войны // Современные 

технологии обеспечения гражданской обороны и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2015. № 1-2(6). С. 122. 
2 Баканов А.И. Национальный вопрос в идеологии 

Организации украинских националистов (1929—

1945 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. М., 2012. С. 122. 

под свою защиту жизнь и имущество насе-

ления Западной Украины и Западной Бе-

лоруссии. ...»2. 

Действия СССР в отношении присо-

единения территорий, ранее отторгнутых 

в ходе советско-польской войны 1920 г., 

поддержал даже военно-морской министр 

Англии У. Черчилль. Выступая 1 октября 

1939 г. по радио, он заявил: «То, что рус-

ские армии должны были находиться на 

этой линии, было совершенно необхо-

димо для безопасности России против 

немецкой угрозы. Во всяком случае, пози-

ции заняты и создан Восточный фронт, на 

который нацистская Германия не осмели-

вается напасть»3. 

Что касается отношения к этим собы-

тиям местного населения, оно было доста-

точно лояльным, поэтому ни о каких бы то 

ни было народных выступлениях против 

«советских оккупантов» речи не шло. Так, 

руководство Киевского погранокруга в 

оперативной сводке от 17 сентября 1939 г. 

докладывало: «… население польских сел 

повсеместно приветствует наши части, 

оказывая содействие в переправе через 

реки, продвижению обоза, вплоть до раз-

рушения укреплений поляков»4. 

Политические мероприятия, проводи-

мые советской властью в довоенный пе-

риод на территории Западной Украины 

(введение украинского языка в государ-

ственных учреждениях, создание сети 

украинских школ, наделение земельными 

участками крестьян и др.), в значительной 

мере подорвали массовую базу ОУН. Не-

смотря на это с вхождением Западной 

Украины в состав СССР опиравшаяся на 

помощь немецкой разведки бывшая поли-

тическая элита не собиралась отдавать 

власть. К имевшимся ранее украинским 

националистическим формированиям 

присоединились польские вооруженные 

3 История Великой Отечественной войны : очерки 

совместной истории. СПб.: Издательство Алетейя, 

2020. С. 128. 
4 Органы государственной безопасности СССР в 

Великой Отечественной войне : Сб. док. / Федер. 

служба контрразведки Рос. Федерации. Акад. Фе-

дер. службы контрразведки Рос. Федерации. М.: 

Кн. и бизнес, 2008. С. 243. 
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отряды. В ходе проведения на присоеди-

ненных территориях национализации и 

аграрной реформы националистические 

формирования путем террора и запугива-

ния пытались сорвать эти мероприятия. 

Оуновцы осуществляли попытки прове-

сти антисоветские выступления в различ-

ных районах Западной Украины, напри-

мер, 18—19 декабря 1939 г. в с. Иванчаны, 

с. Черняховцы, г. Збараж Тернопольской 

области, в Станиславской области1. 

Для купирования антисоветской дея-

тельности на территории Западной Укра-

ины проводилось выселение активных де-

ятелей бандформирований и национали-

стического подполья, антисоветски 

настроенных лиц из числа представителей 

имущих классов населения. Выселение 

членов семей ОУН было проведено на ос-

новании постановления ЦК ВКП(б) и 

СНК СССР от 14 мая 1941 г. «Об изъятии 

контрреволюционных организаций в за-

падных областях УССР». Всего в мае 1941 

г. из Западной Украины было выселено 

более 3 тыс. семей численностью более 11 

тыс. чел2. Не прибавило авторитета Совет-

ской власти и отселение пограничниками 

жителей из 800-метровой пограничной 

полосы с разрушением всех находив-

шихся там построек. Мероприятие прово-

дилось в интересах обеспечения надежно-

сти охраны государственной границы, но 

не было должным образом подготовлено. 

Вследствие плохой организации появи-

лись лица, недовольные действиями госу-

дарственных органов. Выселение и отсе-

ление вместе с принуждением крестьян 

вступать в колхозы привело к неприятию 

                                                      
1 Украинские националистические организации в 

годы Второй мировой войны : документы в 2 томах 

/ Федеральное архивное агентство, Российский 

государственный архив социально-политической 

истории, Государственный архив Российской Фе-

дерации, Российский государственный военный 

архив, Архив Президента Российской Федерации, 

Управление регистрации и архивных фондов Фе-

деральной службы безопасности Российской Фе-

дерации, Архив Службы внешней разведки Рос-

сийской Федерации, Центральный архив Мини-

стерства обороны Российской Федерации. Том 1. 

М.: Издательство «Политическая энциклопедия», 

2012. С. 426. 

Советской власти значительным количе-

ством сельского населения. 

Начало Великой Отечественной 

войны и последующая оккупация терри-

тории Украины не позволили в полной 

мере вести политическую работу с населе-

нием до освобождения от немецкой окку-

пации, но это не значит, что ее не было. 

Важным элементом агитации было под-

черкивание военной мощи СССР и безна-

дежности сопротивления советской вла-

сти3.  

Несмотря на то, что в разгроме наци-

оналистического вооруженного подполья 

принимали активное участие разнородные 

и разноведомственные силы и средства 

(части и подразделения Красной армии, 

истребительные батальоны, органы мили-

ции, органы военной контрразведки и 

т. д.), основная тяжесть борьбы с ОУН в 

предвоенный период легла на органы и 

войска госбезопасности НКВД–НКГБ. 

В соответствии с директивой НКВД 

от 15 сентября 1939 г. оперативные 

группы чекистов должны были продви-

гаться вместе с передовыми частями Крас-

ной армии, создавать в занятых нашими 

войсками местностях временные органы 

власти, а также во всех значительных 

населенных пунктах — аппарат НКВД4. 

17 сентября 1939 г. советские войска 

перешли государственную границу и 

практически не встретили серьезного со-

противления. Агентурная сеть польской 

разведки в приграничной полосе была па-

рализована в ходе реализации имевшихся 

чекистских оперативных игр и разрабо-

2 Органы государственной безопасности СССР в 

Великой Отечественной войне : Сб. док. / Федер. 

служба контрразведки Рос. Федерации. Акад. Фе-

дер. службы контрразведки Рос. Федерации. М.: 

Кн. и бизнес, 2008. С. 133. 
3 Баканов А.И. Указ. соч. С. 389. 
4  Климов А.А., Козлов А.В. Невидимый фронт: 

Красная Армия, пограничные и внутренние войска 

в борьбе с украинскими националистами (1939—

1953 гг.). М.: ФГКУ «Редакция военно-публици-

стического и литературно-художественного жур-

нала "На боевом посту" войск национальной гвар-

дии Российской Федерации», 2018. С. 118. 
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ток. Оперативные группы НКВД находи-

лись в зоне действия передовых частей 

Красной армии1. 

С момента ввода на территорию за-

падных областей Украины частей Крас-

ной армии органы госбезопасности в 

борьбе с распространением украинских 

националистических идей действовали в 

ряде случаев репрессивными методами, 

не всегда проявляли такт и терпение в от-

ношении местного населения, лидеров по-

литических партий и организаций, нацио-

нальной интеллигенции, уважения мест-

ных традиций, культуры и обычаев2. По-

этому часть населения Западной Украины 

отрицательно восприняла установление 

советской власти. Усугубила ситуацию 

насильственная коллективизация, отселе-

ние населения из приграничных районов. 

В 1939—1941 гг. пограничные войска 

осуществляли деятельность по организа-

ции охраны новой западной границы. В 

директиве заместителя народного комис-

сара внутренних дел И.И. Масленникова 

28 октября 1939 г. содержались указания: 

организовывать охрану государственной 

границы на основе тщательного изучения 

границы, местности, населения как в 

своей пограничной полосе, так и в полосе 

ближайшего закордона; устраивать про-

стейшие инженерные заграждения на гра-

нице средствами и силами всех подразде-

лений частей; высылать пограничные 

наряды усиленного состава и развертыва-

ния агентурной и войсковой разведки. 

Кроме того, в документе определялся по-

рядок отношений с населением: соблю-

дать полное уважение к местным и нацио-

нальным обычаям; помогать органам 

управления в налаживании хозяйствен-

ной, политической и культурной работы 

среди населения; въезд, передвижение и 

работу граждан в 500-метровой погранич-

                                                      
1 Органы государственной безопасности СССР в 

Великой Отечественной войне. С. 201. 
2 Бастрыкин А.И. Расследование преступлений Во-

оруженных сил Украины и украинских национали-

стов // Актуальные проблемы расследования пре-

ступлений: перезагрузка : лекции / Под редакцией 

А.И. Бастрыкина. М.: Проспект, 2023. С. 17. 

ной полосе допускать только по разреше-

ниям пограничных войск, не ущемляя при 

этом хозяйственных и бытовых интересов 

местного населения; о правилах погранич-

ного режима широко оповестить местное 

население3. 

Разъяснительная работа в селах была 

начата 8 апреля 1940 г. и направлена на 

доведение местным жителям решения о 

необходимости их переселения и отселе-

ния в интересах укрепления охраны гос-

границы и создания переселяемым и отсе-

ляемым лучших условий хозяйственной 

деятельности, не связанной с погранич-

ным режимом. С 9 апреля начался выезд 

из населенных пунктов 800-метровой по-

граничной полосы в намеченные районы. 

Отселение было практически закончено к 

июлю 1940 г. При проведении отселения 

выявились организационные недостатки: 

недостаточность или отсутствие предва-

рительной разъяснительной работы среди 

местного населения; несвоевременное 

предоставление транспорта для перевозки 

личных вещей и переселенцев; несвоевре-

менное вручение готовым к выезду хозяй-

ствам денежных пособий; отсутствие точ-

ного учета свободных земель и построек 

на новых местах поселений, в результате 

значительное количество хозяйств возвра-

щалось в свои села4.  

В ряде случаев после неудачных по-

пыток работы районных представителей, 

вызывавших нездоровые реагирования 

населения, пограничники путем разъясне-

ния восстанавливали порядок, и после 

этого происходил организованный выезд 

жителей. В отдельных селах крестьяне за-

являли: «Позовите сюда пограничников, 

мы их будем слушать, т.к. они всегда го-

ворят по делу и только правду». В целом 

же переезд на новые места воспринимался 

негативно, особенно зажиточными кре-

3 Осташевский А.В. Идеология украинского наци-

онализма: истоки и эволюция // Социально-гума-

нитарный Вестник : Всероссийский сборник науч-

ных трудов. Выпуск 17. Краснодар: Краснодар-

ский центр научно-технической информации, 

2015. С. 45. 
4 Баканов А.И. Указ. соч. С. 209. 
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стьянами. Сталкиваясь с трудностями, пе-

реселенцы винили в неустроенности и 

трудностях государственную власть, этим 

пользовались националистические орга-

низации, пополнявшие за счет недоволь-

ных свои ряды.  

С выходом на новые государственные 

границы начинаются столкновения погра-

ничных войск с ОУН. Например, в де-

кабре 1939 г. на участке 91-го погранич-

ного отряда в с. Подземыш был ликвиди-

рован вооруженный переправочный пункт 

ОУН, возглавлявшийся местным жите-

лем, при ликвидации изъято 6 польских 

винтовок. 15 февраля 1940 г. при задержа-

нии на участке 93-го пограничного отряда 

четырех оуновцев, пытавшихся нарушить 

границу, выявлен вооруженный перепра-

вочный пункт ОУН возглавляемый жите-

лем с. Бандрув1. Подобные случаи были 

не редкостью в тот период, и это послу-

жило причиной очистки пограничной по-

лосы от местного населения и построек. 

Кроме того, на участках пограничных от-

рядов были вскрыты действующие орга-

низации ОУН, имеющие ячейки в различ-

ных селах. В директиве командования по-

гранвойск об итогах службы по охране 

государственной границы за апрель – но-

ябрь 1940 г. от 27 ноября 1940 г. отмеча-

лось, что германская разведка в своей де-

ятельности наиболее широко использует 

актив ОУН2. 

Таким образом, деятельность пар-

тийно-государственных органов в борьбе 

с оуновским движением в ходе присоеди-

нения западных областей Украины к 

СССР включала в себя комплекс заблаго-

временных политических, оперативно-бо-

евых и режимных мероприятий, проводи-

мых по единому плану разнородными си-

лами и средствами. Несмотря на ряд отри-

цательных фактов в этой деятельности в 

целом она осуществлялась достаточно эф-

фективно, что позволило в кратчайшие 

                                                      
1 Органы государственной безопасности СССР в 

Великой Отечественной войне. С. 641. 
2  Соловьев В.С. Опыт уголовно-правовой квали-

фикации преступлений, совершаемых украин-

сроки провести советизацию присоеди-

ненных территорий и в основном разгро-

мить националистическое подполье на За-

падной Украине. 

По нашему мнению, учет историче-

ского опыта крайне необходим для дости-

жения целей по демилитаризации Укра-

ины в современных условиях. Как показы-

вает практика, учет таких особенностей 

позволяет не допускать ранее совершен-

ных неточностей и ошибок, что позволяет 

эффективно и быстро решать поставлен-

ные задачи. 
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На рубеже 2021—2022 гг. кризис вза-

имоотношений между Россией и странами 

НАТО достиг своего апогея. Пришло осо-

знание, что иного решения, помимо реаль-

ного вооруженного противоборства — 

нет.  

Российское государство столкнулось 

с беспрецедентным количеством проблем 

в разных сферах политической, экономи-

ческой, технологической, правовой и 

иных. Практически сразу стало очевидно, 

что без введения чрезвычайного законода-

тельства1 не обойтись. Потребовалось за-

конодательство, предусматривающее не-

обходимые правовые механизмы, регла-

ментирующие деятельность всей военной 

организации государства. 

Следует признать, что законодатель-

ство, принимаемое на первоначальном 

этапе проведения СВО, зачастую было 

противоречивым и во многом несовер-

шенным.  

Именно поэтому ретроспективное ис-

следование эволюции правовых средств 

управления в период кризисных этапов 

                                                      
1 По сути, в части, это и есть законодательство во-

енного времени. 
2  Александров О.Г. Чрезвычайное законодатель-

ство в России во второй половине XIX — начале 

функционирования российского государ-

ства представляет научный и практиче-

ский интерес, позволяет выявлять суще-

ственные закономерности государствен-

ного и военного строительства.  

В законодательстве и научном обо-

роте на различных этапах российской гос-

ударственности используются различные 

подходы к понятиям и видам особых 

(чрезвычайных) правовых режимов. К 

наиболее устоявшимся можно отнести ре-

жимы военного положения, исключитель-

ного положения, чрезвычайного положе-

ния, осадного положения, режим осадного 

положения «город-фронт» в блокадном 

Ленинграде, контртеррористической опе-

рации. Особое место среди особых право-

вых режимов занимает состояние воен-

ного времени. Исследованию чрезвычай-

ного законодательства действующего на 

различных этапах российской государ-

ственности, составной частью которого 

является военное законодательство воен-

ного времени, научное сообщество уде-

ляет значительное внимание2. 

XX века: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 

2000; Белозеров Б.П. Фронт без границ. 1941—

1945 гг. (историко-правовой анализ обеспечения 
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Бесспорно, что одним из гигантских 

катаклизмов, в котором Советское госу-

дарство оказалось способно максимально 

сконцентрировать людские, материаль-

ные, правовые и другие ресурсы и напра-

вить их на решение стоящей задачи, явля-

ется период Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг.  

Перестройка всех сфер государствен-

ной деятельности на военный лад, подчи-

нение их интересам фронта и разгрома 

врага потребовали новых методов управ-

ления. Встала задача перестройки меха-

низма Советского государства примени-

тельно к условиям военного времени.  

Еще в начале 1918 г., когда в деятель-

ности всех звеньев Советского государ-

ства на первое место выдвинулась задача 

защиты социалистической революции, 

главное направление определялось ленин-

ским выводом о том, что «… раз дело до-

шло до войны … вся внутренняя жизнь 

страны должна быть подчинена войне»1. 

Идея законов военного времени, как осо-

бых государственно-правовых актов, при-

званных регулировать и охранять обще-

ственные отношения в вооруженной 

борьбе за социалистическое отечество 

трудящихся, впервые была выдвинута 

В.И. Лениным сразу же после Октябрь-

ской социалистической революции, и за-

тем неоднократно подчеркивалась им в 

годы гражданской войны и иностранной 

военной интервенции2. 

                                                      

безопасности фронта и тыла северо-запада): моно-

графия. СПб.: Агентство «РДК-принт», 2001; Ива-

нов И.Н. Чрезвычайное законодательство: история 

и современность (теоретический и историко-пра-

вовой аспекты): дис. … канд. юрид. наук. СПб., 

2001; Кучма Ю.Н. Законодательство военного вре-

мени — средство управления государством в усло-

виях Великой Отечественной войны (системный 

анализ) : дис. ... канд. юр. наук. М.: ВУ, 1995; Мак-

симов Р.А. Механизм действия права в чрезвычай-

ных ситуациях: общетеоретический аспект : дис. ... 

канд. юрид. наук. Саратов, 2014; Никонов Д.А. 

Отечественное чрезвычайное военное законода-

тельство: 1920—1941 гг. (историко-правовое ис-

следование) : дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Пе-

тербург, 2006; Ухов В.Ю. Институт чрезвычайного 

положения в системе обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации : дис. ... д-ра 

юрид. наук. М., 2007; Фомин А.А. Чрезвычайное 

Суть этой ленинской идеи состоит в 

том, что в военное время действуют, 

наряду с общими законами, чрезвычайные 

законы, предъявляющие к организациям и 

населению повышенные требования и 

предусматривающие более суровые нака-

зания за правонарушения. «За нерадение 

или недостаток энергии, — требовал В.И. 

Ленин, — ответственность, по законам во-

енного времени»3. 

Изменения во внутренней и внешней 

политике, вызванные войной, потребо-

вали соответствующих изменений и в об-

ласти советского права, обусловили вве-

дение в действие и применение законов 

военного времени. 

Эти изменения касались не только 

введения в действие законов военного 

времени, наряду с сохранением силы ос-

новных законов мирного времени. Произ-

водилось перераспределение компетен-

ции между государственными органами, 

видоизменялись методы и формы борьбы 

за законность и правопорядок в тылу и на 

фронте.  

Однако в СССР имеющийся правовой 

опыт по разработке нормативных актов 

для применения в чрезвычайных условиях 

использован не был. Поэтому, как верно 

отмечает А.А. Дерюгин, значительные 

пробелы в советском законодательстве, не 

отвечавшем предвоенным реалиям, при-

шлось устранять в ходе войны при огром-

ном дефиците времени4. 

законодательство в Российском государстве (тео-

ретико-правовое исследование): дис. ... канд. 

юрид. наук. Саратов, 2001; Шмидт Т.Н. Чрезвы-

чайное правовое регулирование: общетеоретиче-

ское исследование : дис .... канд. юрид. наук. Бар-

наул, 2014 и др. 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 117. 
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 256, 278; Т. 

27, С. 14—15. 
3 Кравцов Б.П. Особенности законов военного вре-

мени (опыт Великой Отечественной Войны 1941 

— 1945 г.г.) // Труды Академии. № 24. М.: ВПА, 

1958. С. 66. 
4 Дерюгин А.А. Чрезвычайные правовые режимы 

Великой Отечественной войны // Известия Россий-

ского государственного педагогического универ-

ситета им. А.И. Герцена. 2007. Т. 13, № 36. С. 46—

49. 
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Перестройка механизма социалисти-

ческого государства на военный лад, в 

частности, образование Государственного 

Комитета Обороны и местных комитетов 

обороны в прифронтовых районах, созда-

ние органов военной власти в местностях, 

объявленных на военном положении, из-

менения в системе органов отраслевого 

государственного управления — образо-

вание министерств и управлений, связан-

ных с производством вооружения и госу-

дарственным обеспечением военнослужа-

щих и их семей, — ознаменовались груп-

пой государственно-правовых актов воен-

ного времени, оформлявших эти измене-

ния и регулировавших деятельность ука-

занных органов. 

При создании всей системы право-

вого регулирования в период войны, фор-

мировании советского законодательства 

военного времени учитывались следую-

щие объективно складывающиеся фак-

торы: 

1. Все сферы государственной и об-

щественной жизни были подчинены еди-

ной основополагающей цели — обеспече-

нию победы над врагом. 

2. Возникновение, изменение и пре-

кращение правоотношений во время 

войны характеризовалось тем, что появи-

лись новые виды юридических фактов и 

расширилась их классификация. Право-

мерные действия граждан и акты органов 

государственной власти в связи с веде-

нием войны дополнили систему юридиче-

ских фактов мирного времени, а с другой 

стороны война вызвала к жизни ряд про-

тивоправных фактов, наказуемых зако-

нами о воинских преступлениях, особенно 

совершенных в районе военных действий, 

в боевой обстановке, что нашло отраже-

ний в законодательстве1. 

3. Несколько изменилась практика 

установления и оформления правовых по-

следствий, фактов, имеющих юридиче-

                                                      
1  См. Уголовный кодекс РСФСР, ст. ст. 193.20, 

193.21, 193.22, 193.27, 193.28. 
2  Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 

1955. С. 330—331. 
3 Артамонов Д.Н. Институт военного положения 

по советскому праву: дис. ... канд. юр. наук. М.: 

скую значимость: особый порядок при-

знания умершими безвестно отсутствую-

щих; определение инвалидности в связи с 

ранениями и увечьями, полученными на 

фронте; взыскание алиментов с лиц нахо-

дящихся на фронте, на содержание детей; 

удостоверение доверенностей и завеща-

ний военнослужащих; приобретение и 

утрата права на имущество в связи с воен-

ными, действиями и т. п. 

4. В советское законодательство во-

енного времени вынуждено вводились не-

которые изъятия из норм законодатель-

ства мирного времени в части ограниче-

ния прав и свобод граждан. Без введения 

этих ограничений добиться победы в 

войне было бы практически невозмож-

ным. Еще такой классик европейской фи-

лософской и государственной мысли как 

Ш. Монтескье, отмечал, что «в государ-

ствах, где наиболее дорожат свободой, су-

ществуют законы, дозволяющие нарушать 

свободу одного, дабы сохранить ее для 

всех. … Опыт народов самых свободных, 

какие когда-либо существовали на земле, 

заставляет признать, что бывают обстоя-

тельства, когда необходимо на некоторое 

время набросить покров на свободу, как 

некогда его набрасывали на статуи бо-

гов»2. Например, были временно отмены 

отпуска для рабочих и служащих; ограни-

чены свободы передвижения граждан; 

предусматривалась передача государству 

для использования в военных целях от-

дельных объектов личной собственности 

(мотоциклов, радиоприемников, бинок-

лей) и т.п.  

5. Система правового регулирования 

в период войны складывалась в условиях 

введенного на основе Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 

г. особого правового режима в виде воен-

ного положения. Исследованию инсти-

тута военного положения военно-право-

вая наука ранее уже уделяла пристальное 

внимание3. 

ВЮА, 1951; Зиборов О.В. Административно-пра-

вовая концепция военного положения: дис. … д-ра 

юрид. наук. Краснодар, 2016; Пчелинцев С.В. Пра-

вовое регулирование военного положения в Рос-

сийской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М.: 
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Интересно, что в рассматриваемый 

исторический период (30—50 годы XX в.) 

представители военно-юридической 

науки выделяли две разновидности воен-

ного положения: реальное и фиктивное. 

Реальное военное положение отличается 

от фиктивного военного положения тем, 

что первое имеет место тогда, когда госу-

дарство находится в опасности целиком и 

исключительно в силу военного нападе-

ния извне (при международном военном 

конфликте). Фиктивное военное положе-

ние имеет место тогда, когда существова-

ние данного общественного и государ-

ственного строя находится в опасности в 

силу резко обострившейся классовой 

борьбы внутри государства, борьбы, пере-

ходящей или уже перешедшей в граждан-

скую войну (при внутреннем вооружен-

ном конфликте). 

Очевидно, что в истории советского 

государственного и военного права нико-

гда не было момента, когда бы военное 

положение приобрело столь чистую 

форму так называемого реального воен-

ного положения, каким мы его видели в 

условиях Великой Отечественной войны1. 

6. Советское законодательство во 

время войны и государственно-правовая 

практика целенаправленно поддерживали 

ту сторону идеологической жизни, кото-

рая была тесно связана с защитой социа-

листического отечества: поощрение мас-

сового военного героизма, культивирова-

ние патриотизма, поддержка норм семей-

ной морали, обеспечение непримиримого 

отношения к дезорганизаторам тыла н 

фронта, создание необходимой основы 

для повышения у советских людей граж-

данского долга и чувства законности. 

7. В тех случаях, когда по обстоятель-

ствам военного времени, как, например, в 

городах, объявленных на осадном поло-

жении, в быстро изменяющейся фронто-

вой обстановке, в партизанских краях во 

                                                      

ВУ, 1998; Пчелинцев С.В. Ограничения прав и сво-

бод граждан в условиях особых правовых режи-

мов: методология, теория, практика : дис. ... д-ра 

юртд. наук. М.: РАГС, 2006; Федоров В.А. Право-

вой институт исключительного (военного и чрез-

вычайного) положения в Российской Федерации : 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 

временно оккупированных врагом райо-

нах, отдельные нормы действующего за-

конодательства оказывались недостаточ-

ными либо непосредственно непримени-

мыми, роль источника права играло совет-

ское социалистическое правосознание; 

оно восполняло отдельные пробелы в за-

конодательстве, являлось непосредствен-

ным регулятором общественных отноше-

ний. В отдельных случаях нормы совет-

ского права применялись по аналогии. 

Как справедливо указывал советский учё-

ный-правовед профессор М.Д. Шаргород-

ский, наряду с аналогией закона в исклю-

чительных случаях и в отличие от мир-

ного времени имела место и аналогия 

права: в партизанских краях, ввиду отсут-

ствия законодательных актов применя-

лись общие принципы советского права2. 

8. Наряду со способами и методами 

обеспечения законности и поддержания 

порядка в стране, используемыми в мир-

ное время, практиковались способы и ме-

тоды обеспечения законности и поддер-

жания порядка применительно к условиям 

войны: контроль военных властей за за-

конностью в области обороны, обще-

ственного порядка и государственной без-

опасности; чрезвычайные полномочия во-

енного командования в районах военных 

действий; комендантская и патрульная 

служба в местностях, объявленных на во-

енном положении; расширение судебных 

функций военных трибуналов и надзор-

ной функции военных прокуратур; введе-

ние исключительных мер усиленной 

охраны в городах, объявленных на осад-

ном положении, и др. 

9. При обеспечении законности и 

правопорядка в условиях войны в случае 

отдельных коллизий законов мирного и 

военного времени предпочтение отдава-

лось законам военного времени. Требова-

лось, чтобы нормативные правила, изда-

1 Берцинский С.М. Военное положение по совет-

скому праву // Труды Академии. М.: ВЮА, 1948. 

№ VII. С. 65. 
2 Шаргородский М.Д. Вопросы общей части уго-

ловного права в условиях военного времени // Уче-

ние записки МГУ. М., 1945. Вып. 76, кн. 6. С. 

100—108. 
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ваемые местными органами власти, нахо-

дились в соответствии с правилами, вве-

денными в действие военными властями в 

местностях, объявленных на военном по-

ложении1. 

10. Система социалистического 

права в период Великой Отечественной 

войны получила в связи с действием зако-

нов военного времени дальнейшее разви-

тие по отраслям и по отдельным институ-

там. Видоизменились в значительной 

мере методы правового регулирования об-

щественных отношений, в частности, воз-

росла роль приказа, особенно военного, 

как одного из методов правового регули-

рования. При организации социалистиче-

ского хозяйствования, изменилось соот-

ношение между планом и договором: до-

говорно-правовые обязательства в период 

войны были несколько сужены, а непо-

средственные плановые задания государ-

ства предприятиям и хозорганам, осо-

бенно в области военного хозяйства — 

расширены2. 

11. Военно-правовые нормы вклини-

вались в содержание других отраслей со-

ветского социалистического права. 

Нормы трудового права, административ-

ного права, финансового права, граждан-

ского права, судебного права, уголовного 

права дополнялись и видоизменялись, по-

лучали поправки в соответствии с воен-

ными надобностями. Эти отрасли совет-

ского права пополнились рядом институ-

тов и норм чисто военного характера, а 

также норм, сходных в ряде отношений с 

нормами военного законодательства. До-

статочно сослаться на институты трудо-

вой военной мобилизации и всеобщего во-

енного обучения населения, военного 

налога, военных орденов и медалей, воен-

ной поставки, территориальных военных 

судов; на военизацию отдельных мер уго-

ловного наказания — штрафные роты и 

батальоны. 

Данные особенности функционирова-

ния механизма правового регулирования в 

военное временя наглядно иллюстрируют 

                                                      
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 

июня 1941 г. «О военном положении», ст. 4—6.  

своеобразие проявлений служебной роли 

права в осуществлении функций Совет-

ского государства и деятельности его Во-

оруженных Сил в период Великой Отече-

ственной войны. 

Обозначенные выше и иные обстоя-

тельства обусловили формирование зако-

нов военного времени на основе следую-

щих принципов и приемов юридической 

техники: 

1. Конституция СССР оставалась на 

всем протяжении Великой Отечественной 

войны политико-юридической базой 

всего текущего и чрезвычайного законо-

дательства и государственно-правовой 

практики. В целом конституционные 

принципы советского права в период Оте-

чественной войны были незыблемы. 

На основе конституционных положе-

ний и норм объявлялось военное положе-

ние, проводилась массовая мобилизация 

военнообязанных 3 . Руководствуясь кон-

ституционными нормами, государствен-

ные органы осуществляли управление де-

лом строительства и использования Со-

ветских Вооруженных Сил, проводили в 

жизнь закон о всеобщей воинской обязан-

ности, регулировали порядок прохожде-

ния гражданами военной службы в усло-

виях войны. 

Вместе с этим, в условиях войны от-

дельные конституционные нормы совет-

ского права претерпели необходимые из-

менения. В связи с временной оккупацией 

немецко-фашистскими захватчиками ряда 

областей и районов Советского Союза 

практическое применение юридических 

норм в этих местностях не осуществля-

лось до изгнания врага. По обстоятель-

ствам военного времени было видоизме-

нено либо частично приостановлено до 

окончания войны действие некоторых по-

ложений Конституции, касающихся пери-

одичности выборов в Советы и регуляр-

ного созыва их сессий. Для граждан были 

введены ограничительные условия и бо-

лее строгий порядок пользования правами 

2 Советское право в период Великой Отечествен-

ной Войны. М., 1948. С. 94—107. 
3 Артамонов Д.Н. Указ. соч. 
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и несения обязанностей в области труда, 

отдыха, образования и иных сферах. 

2. Во время войны, действие части за-

конов, правовых норм и институтов, при-

менявшихся в мирное время, была при-

остановлена, как не относящихся к зада-

чам ведения войны или имевших чрезвы-

чайно отдаленное к этому отношение. 

Взамен их были введены в действие за-

коны (нормы и институты) военного вре-

мени, обусловленные чрезвычайной об-

становкой, признанные действовать 

только в годы войны и рассчитанные все-

цело на победу в войне. 

Эта часть норм советского права, 

имевшая целью обеспечить осуществле-

ние функций государства по военной за-

щите социалистического отечества, была 

представлена как законами, принятыми 

еще в мирные годы, но введенными в дей-

ствие в связи с войной (например, нормы 

права, разрешавшие вопросы военной мо-

билизации, развертывания армии по шта-

там военного времени, регулирования вза-

имоотношений людей в тылу и на 

фронте), так и законами, указами, прави-

тельственными постановлениями, издан-

ными в начале и в последующие периоды 

войны: указ о военном положении, прави-

тельственное постановление о всеобщем 

военном обучении, административно-пра-

вовые акты по вопросам противовоздуш-

ной обороны и т.п. 

3. Во время войны были расширены 

источники советского социалистического 

права как по их кругу, так и по содержа-

нию. Особенностью юридической тех-

ники советских законов военного времени 

являлось то, что общие нормы права и ин-

дивидуальные административные распо-

ряжения часто объединялись в одном 

акте. 

4. В системе источников советского 

социалистического права военного вре-

мени большое распространение получили 

указы, особенно указы Президиума Вер-

ховного Совета СССР1. Президиум Вер-

ховного Совета СССР широко выполнял в 

                                                      
1  Сборник законов СССР и Указов Президиума 

Верховного Совета СССР, 1945. С. 97—153, 233, 

247—250, 260—336. 

военное время функции верховного, по-

стоянно действующего органа государ-

ственной власти, что вытекало из Консти-

туции, предусматривающей такую прак-

тику в случае состояния войны и введения 

военного положения в стране. Указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 22 

июня 1941 г. «О военном положении» 

И.В. Сталин назвал законом об охране 

тыла Красной Армии. Изданные во время 

войны указы, содержащие нормы общего 

характера, не вносились, в отличие от 

практики мирного времени, на утвержде-

ние законодательной власти.  

5. Особое место среди источников 

права занимали постановления Совета 

ГКО, которые издавались по вопросам во-

енной защиты страны и строительства во-

оруженных сил. Условия чрезвычайной 

обстановки Великой Отечественной 

войны вызвали необходимость создания 

чрезвычайных государственных органов, 

призванных выполнять особые функции. 

Важнейшим из них являлся Государствен-

ный Комитет Обороны. 

На местах в ряде городов прифронто-

вой полосы были образованы местные ко-

митеты обороны. Был учрежден институт 

уполномоченных Государственного Ко-

митета Обороны, действовавших в союз-

ных и автономных республиках, в краях и 

областях. Постановление Президиума 

Верховного Совета СССР, Совета Мини-

стров СССР и ЦК ВКП(б) от 30 июня 1941 

г. о создании ГКО явилось одним из важ-

нейших законов военного времени. Этим 

актом была установлена новая юридиче-

ская норма военного времени, равнознач-

ная конституционной, согласно которой в 

руках ГКО сосредотачивалась вся полнота 

власти в государстве. На всех граждан и 

на все органы возлагалась обязанность 

беспрекословно выполнять решения и 

распоряжения ГКО. 

6. Важное нормативное значение 

имели постановления Совета Народных 

Комиссаров СССР, особенно по вопросам 
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хозяйственного и социально-культурного 

строительства военного времени. 

7. Особое значение среди источников 

советского социалистического права во 

время войны имели постановления и при-

казы, издаваемые военными властями, т.е. 

военными советами округов, фронтов и 

армий в местностях, объявленных на во-

енном положении. Это вызвало новое со-

отношение между приказами и инструк-

циями министерств и ведомств и решени-

ями местных органов государственной 

власти, так как все эти акты в условиях 

войны издавались по несколько сужен-

ному кругу отношений в связи с переда-

чей ряда вопросов в ведение военных вла-

стей. 

8. Во время войны возросла роль су-

дебной практики в советском праве. По 

сути дела, судебная практика играла роль 

вспомогательного средства к источникам 

права военного времени. Толкование и 

определение порядка применения совет-

ских правовых актов, особенно законов 

военного времени, восполнение пробелов 

в праве нередко осуществлялось дачей ру-

ководящих указаний Верховным Судом 

СССР1. Своеобразно встал вопрос в усло-

виях военного времени о правовом преце-

денте. В частности, правовая практика в 

партизанских краях и районах, объявлен-

ных на осадном положении, знала факты 

применения правового прецедента к слу-

чаям, совершенно не предусмотренным 

советским законодательством и вызван-

ным исключительными условиями войны. 

Роль обязательного образца играли реше-

ния Военной коллегии Верховного Суда 

СССР, которые принимались ею по от-

дельным сложным делам. Равным обра-

зом Советское государство использовало 

правовой прецедент в международных де-

лах, возникших в связи с войной, напри-

мер, при регулировании конвоирования 

торговых судов союзников с военными 

грузами. 

Таким образом, изменения в совет-

ском законодательстве о государственном 

                                                      
1 Сборник действующих постановлений Пленума 

Верховного Суда СССР. М., 1952. С. 121—125, 

153—155, 312. 

аппарате, вызванные условиями войны, 

показывает, что оно было нацелено на ре-

шение задач военного времени. Очевидно 

также, что назначение законодательства в 

условиях Великой Отечественной войны 

существенно изменилось в сравнении с 

его ролью в мирное время. Правовые 

нормы законов военного времени в обла-

сти государственного права были при-

званы регулировать и обеспечивать обще-

ственные отношение, вызванные военной 

обстановкой. 

Административное право пополни-

лось комплексом норм, действие которых 

специально предназначалось на военное 

время. Значительно изменился порядок 

применения норм государственного и ад-

министративного права. Акты военно-ад-

министративного характера, издаваемые 

высшими органами государственной вла-

сти и органами государственного управ-

ления, местными органами государствен-

ной власти и военными властями, заняли 

большое место среди советских правовых 

актов военного времени. В этом нельзя не 

видеть дальнейшего развития советского 

права в целом, ряд норм которого, как и 

порядок его применения, являлись важ-

ным не только для военного времени, но и 

сохранили определенное значение в усло-

виях послевоенного мирного строитель-

ства. 

Законы военного времени имели при-

оритет перед законами мирного времени и 

отличались более строгими и суровыми 

санкциями, применяемыми к правонару-

шителям. Наказания по законам военного 

времени определялись в порядке военной, 

административной и судебной юрисдик-

ции. Процедура определения, вынесения и 

применения наказания по законам воен-

ного времени осуществлялась ускоренно; 

допускалось упрощение некоторых юри-

дических формальностей и исключалось в 

определенных случаях обжалование су-

дебных и административных решений2. 

Вместе с тем, опыт Великой Отече-

ственной войны показывает, что наряду с 

2 Кравцов Б.П. Роль права в осуществлении функ-

ций Советского государства по военной защите 
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преобладающими положительными мо-

ментами в действии и применении зако-

нов военного времени имели место и не-

достатки. Для их преодоления требуется 

заблаговременная подготовка ряда зако-

нопроектов, аналогичных законам воен-

ного времени периода Отечественной 

войны, на случай новых военных испыта-

ний. 

Это должна быть комплексная, все-

объемлющая работа. Между тем в статьях 

по юриспруденции периода войны и по-

слевоенных лет затрагивались преимуще-

ственно те или иные конкретные законы 

военного времени и характеризовались 

установленные ими специальные право-

вые институты. Проблема же законов во-

енного времени в целом ни тогда, ни в 

настоящее время, не получила до сих пор 

глубокой общетеоретической разработки. 

Поэтому изучение системы советских за-

конов военного времени и практики их 

применения в период Великой Отече-

ственной войны, как и разработка теоре-

тических и практических вопросов даль-

нейшего развития российского законода-

тельства в связи с особенностями совре-

менных войн, в условиях проведения 

СВО, является для нас неотложной необ-

ходимостью, на что ранее в научных пуб-

ликациях неоднократно обращалось вни-

мание1. 

Соглашаясь с мнениями А.А. Дерю-

гина и Д.А. Никонова, отметим, что нор-

мативные акты, регламентирующие дея-

                                                      

страны в период Великой Отечественной Войны // 

Труды Академии. № 22. М.: ВПА, 1958. С. 179. 
1 Конституционализация военного права в совре-

менной России: вопросы теории и практики : мо-

нография / под общ. ред. С.В. Тарадонова и Д.И. 

Самодурова. М.: ВУ, 2024; Корякин В.М. Право-

вое обеспечение специальной военной операции 

по денацификации и демилитаризации Украины : 

монография. М.: Юрлитинформ, 2025; Тарадонов 

С.В. Законодательство военного времени или зако-

нодательство о военных конфликтах: соотношение 

понятий, проблемы терминологии // Право в Во-

оруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2024. № 9(326). С. 118—124; Тарадонов С.В. Бое-

вые действия, военные действия, военное время, 

законодательство военного времени: соотношение 

тельность общества и государства в усло-

виях чрезвычайных правовых режимов 

военного времени, как составная часть 

чрезвычайного военного законодатель-

ства, должны носить «страховой» харак-

тер, то есть разрабатываться, приниматься 

и вступать в юридическую силу, как пра-

вило, в мирное время и действовать бес-

срочно в связи с тем, что они регулируют 

общественные отношения, которые могут 

как возникнуть, так и не возникнуть в бу-

дущем. Начало реализации указанных ак-

тов должно быть связано с введением до-

полнительным правовым актом самого ре-

жима военного положения, объявлением 

состояния войны (наступлением военного 

времени) или военной мобилизации. 

Кроме того, согласно п. «к» и «м» ст. 71 и 

ч. 3 ст. 55 Конституции России соответ-

ствующие правовые акты могут быть при-

няты только на федеральном уровне2. 
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Аннотация. Осуществление медицинской деятельности непосредственно связано с исполь-

зованием сведений конфиденциального характера, которые составляют врачебную тайну или от-

носятся к иной охраняемой законом тайне (персональные данные, тайна семейной жизни, слу-

жебная тайна в области обороны и т.д.). При осуществлении медицинской деятельности сведе-

ния, связанные с обращением за медицинской помощью, профилактикой, диагностикой, лече-

нием и медицинским освидетельствованием отражаются в соответствующей медицинской доку-

ментации. Правильность ведения медицинской документации служит залогом успеха обследова-

ния и лечения пациентов, а также выступает одним из средств защиты медицинского персонала 

от необоснованных претензий получателей медицинских услуг. При производстве медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз медицинским персона-

лом также ведется соответствующая медицинская документация, установленная для оформления 

процедуры и результатов проведенных мероприятий. Одним из видов медицинских экспертиз, 

проводимых в Российской Федерации, является военно-врачебная экспертиза, проводимая в це-

лях определения категории годности к военной и приравненной к ней службе, установления 

(определения) причинной связи увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний с исполнением 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или прохождением военной службы 

(службы), а также для решения иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и ведомственными нормативными правовыми документами. При проведении военно-

врачебной экспертизы оформляется и ведется большое количество документов, которые отно-

сятся к медицинской документации, а также оформляются документы, не относящиеся напря-

мую к медицинской документации (служебные и докладные записки, ответы на обращения граж-

дан), но фиксирующие информацию в области результатов или процедуры проведения военно-

врачебной экспертизы либо отсутствия таковых. При этом специальному военно-правовому ис-

следованию порядок оформления и особенности нормативного правового регулирования веде-

ния медицинской документации при производстве военно-врачебными комиссиями военно-вра-

чебной экспертизы не подвергались. Данная научная работа данное противоречие разрешает, в 

ней представлены результаты познания сущности и особенностей правового регулирования 

оформления (ведения) медицинской документации при проведении военно-врачебной экспер-

тизы в различных федеральных органах исполнительной власти, где законом предусмотрена во-

енная служба. Основные научные результаты исследования можно использовать в научно-иссле-

довательской деятельности по познанию современных военно-правовых проблем и образова-

тельной практике по специальностям юридического и медицинского профилей. 

Ключевые слова: медицинская помощь; медицинская экспертиза; военно-врачебная экспер-

тиза; военно-врачебная (врачебно-летная) комиссия; медицинская документация; врачебно-экс-

пертный исход; врачебная тайна; заключения военно-врачебной комиссии; медицинское обеспе-

чение военнослужащих; определение категории годности; установление причинной связи. 
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Статьей 79 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» на медицинские организации 

любой организационно-правовой формы 

возложены различные обязанности, в том 

числе: соблюдать врачебную тайну, кон-

фиденциальность персональных данных, 

используемых в медицинских информа-

ционных системах (п. 4 ч. 1 ст. 79); вести 

медицинскую документацию в установ-

ленном порядке с учетом особенностей 

ведения и использования медицинской 

документации, содержащей сведения об 

оказании лицу психиатрической помощи 

в недобровольном порядке, предусмот-

ренные законодательством Российской 

Федерации о психиатрической помощи, и 

представлять отчетность по видам, фор-

мам, в сроки и в объеме, которые установ-

лены уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти (п. 11 ч. 1 

ст. 79); обеспечивать учет и хранение ме-

дицинской документации, в том числе 

бланков строгой отчетности, с учетом осо-

бенностей хранения медицинской доку-

ментации, содержащей сведения об оказа-

нии лицу психиатрической помощи в не-

добровольном порядке, предусмотренные 

законодательством Российской Федера-

ции о психиатрической помощи (п. 12 ч. 1 

ст. 79). 

Обязательность ведения медицин-

ской документации и отражения в ней 

биографических, медицинских и юриди-

чески значимых обстоятельств при оказа-

нии пациентам психиатрической помощи 

установлены и Законом Российской Феде-

рации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О пси-

хиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании». Аналогичные 

требования по необходимости фиксации в 

медицинской документации различных 

заболеваний (состояний) пациентов при 

оказании им медицинской помощи или ре-

зультатов их медицинского освидетель-

ствования содержат в себе Федеральные 

законы от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О 

предупреждении распространения тубер-

кулеза в Российской Федерации», от 30 

марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупрежде-

нии распространения в Российской Феде-

рации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфек-

ции)», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения». 

Своевременность, полнота и правиль-

ность ведения медицинской документа-

ции при оказании медицинской помощи 

пациентам в амбулаторных и стационар-

ных условиях является важнейшим крите-

рием качества оказания медицинской по-

мощи в соответствии с приказом Мин-

здрава России от 10 мая 2017 г. № 203н 

«Об утверждении критериев оценки каче-

ства медицинской помощи» и приказом 

Минздрава России от 19 февраля 2021 г. 

№ 117н «Об утверждении требований к 

организации и выполнению работ (услуг) 

по экспертизе качества медицинской по-

мощи». 

Оценка показателей ведения меди-

цинской документации, полноты и свое-

временности внесения в неё необходимых 

сведений предусмотрена также при орга-

низации и осуществлении плановых и 

внеплановых (целевых), проверок в рам-

ках внутреннего контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности в 

соответствии с приказом Минздрава Рос-

сии от 31 июля 2020 г. № 785н «Об утвер-

ждении Требований к организации и про-

ведению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности» 

(п. 16, подп. 3, 5, 17, 20, 21 и 30 п. 17 Тре-

бований). 
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Указанные обязанности в полной 

мере распространяются на военно-меди-

цинские организации (военно-медицин-

ские подразделения) Вооруженных Сил 

Российской Федерации, медицинские ор-

ганизации (подразделения) войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации и 

иные медицинские организации феде-

ральных органов исполнительной власти, 

где законом предусмотрена военная 

служба1. 

В отношении медицинских подразде-

лений, военно-медицинских организаций 

и должностных лиц медицинской службы 

обязанности по ведению медицинской до-

кументации при оказании военнослужа-

щим медицинской помощи, проведении 

диспансеризаций, медицинских осмотров 

и освидетельствований, а также организа-

ции медицинского обеспечения военно-

служащих конкретизированы ст. 342.1, 

362 и 363 УВС ВС РФ.  

Согласно п. 5 Правил организации ме-

дицинской помощи военнослужащим Во-

оруженных Сил Российской Федерации, 

воинских формирований и органов, граж-

данам, призванным на военные сборы, и 

гражданам, пребывающим в добровольче-

ских формированиях, содействующих вы-

полнению задач, возложенных на Воору-

женные Силы, в период мобилизации, в 

период действия военного положения, в 

военное время, при возникновении воору-

женных конфликтов, при проведении кон-

тртеррористических операций, а также 

при использовании Вооруженных Сил за 

пределами территории Российской Феде-

                                                      
1 Асеев А.Г., Большакова В.М., Наумова Л.Ю. [и 

др.]. Установленные сферы деятельности Феде-

ральной службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации: комплексный подход к зако-

нодательным пробелам нормативного правового 

регулирования // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2020. № 1(270). С. 

83—89; Наумова Л.Ю., Наумов П.Ю., Пятилыш-

нова О.М., Гибизов А.С. Особенности правового 

регулирования возмещения расходов за оказание 

услуг военнослужащим войск национальной гвар-

дии Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи // Право в Вооруженных Си-

лах — военно-правовое обозрение. 2019. № 

рации, в медицинских (военно-медицин-

ских) подразделениях Вооруженных Сил, 

воинских формирований и органов в ме-

стах их постоянной дислокации и в во-

енно-медицинских частях и организа-

циях 2  при оказании военнослужащим, 

гражданам, призванным на военные 

сборы, и гражданам, пребывающим в доб-

ровольческих формированиях, медицин-

ской помощи в соответствующих военно-

медицинских организациях ведется 

учетно-отчетная медицинская документа-

ция. 

В период вооруженных (военных) 

конфликтов обязанность по ведению ме-

дицинской документации в военно-меди-

цинских подразделениях и военно-меди-

цинских организациях Вооруженных Сил 

Российской Федерации, иных войск, во-

инских формирований и органов возло-

жена на должностных лиц пунктами 10, 14 

и 32 Случаев и Порядка оказания меди-

цинской помощи личным составом меди-

цинских (военно-медицинских) организа-

ций, частей и медицинских (военно-меди-

цинских) подразделений Вооруженных 

Сил Российской Федерации, войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, 

спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение за-

дач в области гражданской обороны, 

Службы внешней разведки Российской 

Федерации, органов федеральной службы 

безопасности, органов государственной 

охраны, органов военной прокуратуры, 

военных следственных органов След-

10(267). С. 77—82. Далее — «военно-медицинские 

организации». 
2  Правила утверждены постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 1 декабря 2020 

г. № 1980 «Об утверждении Правил организации 

медицинской помощи военнослужащим Воору-

женных Сил, воинских формирований и органов, 

гражданам, призванным на военные сборы, и граж-

данам, пребывающим в добровольческих форми-

рованиях, в медицинских (военно-медицинских) 

подразделениях Вооруженных Сил, воинских фор-

мирований и органов в местах их постоянной дис-

локации и в военно-медицинских частях и органи-

зациях». 
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ственного комитета Российской Федера-

ции, Главного управления специальных 

программ Президента Российской Феде-

рации вне мест постоянной дислокации 

этих организаций, частей и подразделений 

при выполнении военнослужащими задач 

в условиях военного времени, ведения во-

енных (боевых) действий, выполнения бо-

евых (учебно-боевых), служебно-боевых 

(оперативно-служебных) задач в области 

обороны1. Требованиями названного нор-

мативного правового документа установ-

лено, что при оказании военнослужащим 

и иным лицам медицинской помощи ве-

дется учетно-отчетная медицинская доку-

ментация, в том числе составляются, за-

полняются, хранятся и выдаются первич-

ная медицинская карточка и ведомость 

эвакуируемых раненых и больных.  

Эти документы (первичная медицин-

ская карточка и ведомость эвакуируемых 

раненых и больных) часто являются клю-

чевыми доказательствами получения во-

еннослужащими увечий (ранений, травм, 

                                                      
1 Утверждены приказом Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 715 

«Об установлении случаев и порядка оказания ме-

дицинской помощи личным составом медицин-

ских (военно-медицинских) организаций, частей и 

медицинских (военно-медицинских) подразделе-

ний Вооруженных Сил, войск национальной гвар-

дии, спасательных воинских формирований феде-

рального органа исполнительной власти, уполно-

моченного на решение задач в области граждан-

ской обороны, Службы внешней разведки, органов 

федеральной службы безопасности, органов госу-

дарственной охраны, органов военной прокура-

туры, военных следственных органов Следствен-

ного комитета, Главного управления специальных 

программ вне мест постоянной дислокации этих 

организаций, частей и подразделений при выпол-

нении военнослужащими задач в условиях воен-

ного времени, ведения военных (боевых) дей-

ствий, выполнения боевых (учебно-боевых), слу-

жебно-боевых (оперативно-служебных) задач в 

области обороны». 
2  Холиков И.В., Наумов П.Ю. Функции военно-

врачебной экспертизы при организации работы по 

предоставлению гарантий и компенсаций участни-

кам специальной военной операции // Вестник во-

енного права. 2024. № 2. С. 40—46.  
3 Асташкина, М.А. Оценка судом качества меди-

цинской помощи при ошибках в диагностике и за-

полнении медицинской документации // Via 

Scientiarum — Дорога знаний. 2023. № 2. С. 9—14. 

контузий) в ходе ведения боевых дей-

ствий (участия в них) и оцениваются (под-

лежат изучению и оценке) при проведе-

нии медицинского освидетельствования 

военно-врачебными комиссиями, а также 

при принятии решений о предоставлении 

дополнительных социальных гарантий и 

компенсаций в связи с участием в боевых 

действиях2. 

Вопросы ведения и хранения меди-

цинской документации в учреждениях 

здравоохранения, военно-медицинских 

организациях и подразделениях, оценки 

ведения медицинской документации при 

контроле качества оказания медицинской 

помощи, изучении медицинских докумен-

тов как доказательств в различных видах 

судопроизводства являются исследован-

ными в научной литературе (М.А. Асташ-

кина3, Т.В. Воронина4, А.С. Дворников5, 

М.В. Еругина6, И.В. Ившин7, З.М. Измай-

лова8 , Н.А. Муравьева9 , Б.А. Окишев10 , 

4 Воронина Т.В. Нормативно-правовая база работы 

с медицинской документацией в условиях инфор-

матизации отрасли // Вестник архивиста. 2016. № 

2. С. 298—310. 
5 Пашинян А.Г., Дворников А.С., Арутюнян Г.Б. [и 

др.]. Медицинская документация-основной юри-

дический документ в гражданском судопроизвод-

стве // Вестник дерматологии и венерологии. 2011.  

№ 1. С. 8—10.  
6  Еругина М.В. Необходимость оптимизации 

оформления первичной медицинской документа-

ции // Проблемы стандартизации в здравоохране-

нии. 2008. № 10. С. 17—20. 
7 Ившин И.В., Тараскина З.И., Шкаева И.И. К во-

просу о правовой роли медицинской документа-

ции // Заместитель главного врача. 2011. № 7(62). 

С. 64—68.  
8 Измайлова З.М., Вагнер В.Д., Кузин А.В. Анализ 

медицинской документации как элемент контроля 

качества и безопасности медицинской деятельно-

сти // Стоматология. 2022. Т. 101, № 2. С. 100—

105. 
9 Муравьева, Н.А. Определение состава и сроков 

хранения медицинской документации // Вестник 

ВНИИДАД. 2021. № 1. С. 92—107. 
10 Окишев Б.А. Реализация охраны персональных 

данных в сфере медицины // Вестник Универси-

тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2022. № 4(92). 

С. 120—126. 
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В.В. Расулова1, Ю.Д. Сергеев2,  

И.Ф. Серегина3 и другие авторы4). 

При этом специальному военно-пра-

вовому исследованию порядок оформле-

ния и особенности нормативного право-

вого регулирования ведения (оформле-

ния, хранения) медицинской документа-

ции, образующейся при производстве во-

енно-врачебными комиссиями военно-

врачебной экспертизы, подвергались 

лишь отчасти (О.В. Дамаскин5, О.М. Зем-

лина6, А.Н. Кононов7, М.В. Поддубный8, 

А.А. Согияйнен9). 

Это актуализирует военно-правовое 

познание сущности и особенностей право-

                                                      
1 Дадабаев В.К., Расулова В.В. Судебно-медицин-

ские аспекты ведения медицинской документации 

во врачебной деятельности // Тверской медицин-

ский журнал. 2024. № 2. С. 78—83.  
2 Сергеев Ю.Д., Бисюк Ю.В.,  Голева И.В. Медико-

правовое значение медицинской документации // 

Медицинское право. 2020. № 2. С. 3—12.  
3 Серегина И.Ф., Колоколов А.В., Сон И.М., Ру-

голь Л.В. О правовом значении качества ведения 

медицинской документации в медицинских орга-

низациях // Вестник Росздравнадзора. 2019. № 5. 
4 Суриков, А.Н. Доказательственное значение ме-

дицинской документации и свидетельских показа-

ний при рассмотрении споров о качестве медицин-

ских услуг // Цивилистика: право и процесс. 2020. 

№ 4(12). С. 84—89; Чухренко И.Ю., Шикина И.Б., 

Вечорко В.И. Законодательное регулирование до-

ступа пациента и его законных представителей к 

медицинской документации // Современные про-

блемы здравоохранения и медицинской стати-

стики. 2017. № 4. С. 189—199; Ястремский И.А. К 

вопросу отнесения медицинской документации к 

медицинской услуге в правоприменительной прак-

тике судов общей юрисдикции // Евразийский 

юридический журнал. 2023. № 3(178). С. 187—188.  
5  Дамаскин О.В., Холиков И.В. Проблемные во-

просы правовой регламентации врачебно-летной 

экспертизы в России // Представительная власть — 

XXI век: законодательство, комментарии, про-

блемы. 2018. № 3. С. 10—13. 
6 Леонов Т.М., Землина О.М. Правовое регулиро-

вание контроля (надзора) за качеством и безопас-

ностью медицинской деятельности на транспорте 

// Мир транспорта. 2023. Т. 21, № 2(105). С. 95—

100.  
7 Большакова, В.М., Наумов П.Ю., Кононов А.Н. 

Доказательства и доказывание при осуществлении 

судебной защиты интересов военно-медицинских 

организаций // Военное право. 2021. № 2(66). С. 

210—217. 

вого регулирования оформления (веде-

ния, хранения, предоставления копий) ме-

дицинской документации при проведении 

военно-врачебной экспертизы в различ-

ных федеральных органах исполнитель-

ной власти Российской Федерации, где за-

коном предусмотренная военная служба 

(В.С. Вовкодав10, А.Н. Гребенюк11, И.В. 

Холиков12, А.Л. Чаплюк13). 

Настоящая работа является продол-

жением цикла военно-правовых и медико-

правовых авторских разработок в области 

познания сущностных признаков, струк-

туры, функций и особенностей концепции 

нормативного правового регулирования 

проведения военно-врачебной экспертизы 

8 Поддубный М.В. Когда в России появилась офи-

циальная «история болезни»? // Российская акаде-

мия медицинских наук. Бюллетень Национального 

научно-исследовательского института обществен-

ного здоровья. 2012. № S1. С. 129—131.  
9  Согияйнен А.А. Особенности обращения с ин-

формацией, составляющей врачебную тайну // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2017. № 3(236). С. 26—32.  
10 Холиков И.В., Вовкодав В.С. Перспективы со-

вершенствования правовой регламентации вра-

чебно-летной экспертизы в государственной авиа-

ции // Военное право. 2022. № 2(72). С. 154—158. 
11  Власов, А.Ю., Гребенюк А.Н., Холиков И.В.  

Второй Европейский конгресс по военной меди-

цине // Военно-медицинский журнал. 2012. Т. 333, 

№ 10. С. 93—96.  
12 Холиков И.В. Международно-правовые основы 

взаимодействия военно-медицинских служб в со-

временных условиях // Актуальные вопросы взаи-

модействия медицинской службы вооруженных 

сил в условиях современных вызовов и угроз: Те-

зисы докладов международной научно-практиче-

ской конференции, Светлогорск, 29 июня — 3 

июля 2009 г. Светлогорск: Главный военный кли-

нический госпиталь имени академика Н.Н. Бур-

денко, 2009. С. 11—12; Холиков, И.В. Основные 

итоги 38-го Всемирного конгресса по военной ме-

дицине // Военно-медицинский журнал. 2010. Т. 

331, № 1. С. 90—91; Холиков И.В., Наумов П.Ю. 

Правовые аспекты предоставления отпусков воен-

нослужащим, находящимся по состоянию здоро-

вья в беспомощном состоянии (в том числе в ре-

зультате участия в боевых действиях) или при-

знанным в установленном порядке недееспособ-

ными // Военное право. 2024. № 6(88). С. 74—81. 
13 Чаплюк А.Л. Бровкин С.Г., Кальманов А.С., Бу-

лавин В.В. Проблемы военно-врачебной экспер-

тизы военнослужащих, страдающих хронической 

обструктивной болезнью легких // Военно-меди-

цинский журнал. 2015. Т. 336, № 2. С. 15—21. 
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в Российской Федерации в отношении во-

еннослужащих1. 

Следует отметить, что своевремен-

ность, полнота и правильность ведения 

медицинской документации служит зало-

гом успеха обследования и лечения паци-

ентов, а также выступает одним из средств 

защиты медицинского персонала от не-

обоснованных претензий получателей ме-

дицинской помощи (медицинских услуг)2. 

При производстве медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и ме-

дицинских экспертиз медицинским персо-

налом также ведется соответствующая ме-

дицинская документация, установленная 

для оформления процедуры и результатов 

проведенных мероприятий. 

Одним из видов медицинских экспер-

тиз, проводимых в Российской Федера-

ции, является военно-врачебная экспер-

тиза, проводимая в целях определения ка-

тегории годности к военной и приравнен-

ной к ней службе, установления (опреде-

ления) причинной связи увечий (ранений, 

травм, контузий), заболеваний с исполне-

нием обязанностей военной службы (слу-

жебных обязанностей) или прохождением 

военной службы (службы), а также для ре-

шения иных вопросов, предусмотренных 

законодательством Российской Федера-

ции и ведомственными нормативными 

правовыми документами. 

                                                      
1 Наумов П.Ю., Холиков И.В. Характеристика пра-

вовых основ проведения военно-врачебной экс-

пертизы в войсках национальной гвардии Россий-

ской Федерации // Siberian Journal of Life Sciences 

and Agriculture. 2023. Т. 15, № 1. С. 474—493; 

Наумов П.Ю., Холиков И.В.,  Утюганов А.А. Пра-

вовые вопросы соблюдения врачебной тайны при 

проведении военно-врачебной (врачебно-летной) 

экспертизы // Авиакосмическая и экологическая 

медицина. 2024. Т. 58, № 6. С. 108—116; Наумов 

П.Ю. Правовое регулирование заочного медицин-

ского освидетельствования в рамках проведения 

военно-врачебной экспертизы // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 

2025. № 1(330). С. 53—62; Наумов П.Ю. Сущность 

правового регулирования проведения военно-вра-

чебной экспертизы в отношении лиц, проходящих 

службу в войсках национальной гвардии Россий-

ской Федерации и имеющих специальное звание 

При проведении военно-врачебной 

экспертизы оформляется и ведется боль-

шое количество документов, которые от-

носятся к медицинской документации, а 

также оформляются документы, не отно-

сящиеся напрямую к медицинской доку-

ментации (служебные и докладные за-

писки, ответы на обращения граждан), но 

фиксирующие информацию в области ре-

зультатов или процедуры проведения во-

енно-врачебной экспертизы либо отсут-

ствия таковых. 

Военно-врачебная экспертиза — са-

мостоятельный вид медицинской экспер-

тизы, проводимой очно (в отдельных, 

только законодательно определенных, 

случаях — заочно) в мирное и военное 

время в Вооруженных Силах России 

(иных войсках, воинских формированиях 

и органах) военно-врачебными (врачебно-

летными) комиссиями в отношении воен-

нослужащих, сотрудников и иных лиц с 

целью определения категории годности к 

военной службе (службе), установления 

причинной связи и разрешения иных во-

просов в соответствии с возложенными на 

военно-врачебные (врачебно-летные) ко-

миссии задачами, предполагающий про-

ведение медицинского обследования и 

освидетельствования при определив-

шемся врачебно-экспертном исходе (для 

категории годности) с вынесением пись-

полиции // Военное право. 2025. № 2(90). С. 130—

140. 
2 Большакова В.М., Енгибарян Г.В., Наумов П.Ю. 

Отдельные аспекты организации и осуществления 

судебной защиты интересов медицинских органи-

заций федеральных органов исполнительной вла-

сти, где федеральным законом предусмотрена во-

енная служба // Вопросы российского и междуна-

родного права. 2020. Т. 10, № 12-1. С. 49—56; 

Большакова В.М., Наумов П.Ю., Енгибарян Г.В. 

Нормативное правовое регулирование обязанно-

сти медицинских организаций войск националь-

ной гвардии Российской Федерации по информи-

рованию граждан о получении медицинской по-

мощи в рамках программ государственных гаран-

тий // Право в Вооруженных Силах — военно-пра-

вовое обозрение. 2021. № 4(285). С. 30—38. 
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менного заключения по форме, установ-

ленной уполномоченными государствен-

ными органами1. 

В п. 4 Положения о военно-врачебной 

экспертизе2 имеется отдельный абзац, по-

священный ведению и оформлению меди-

цинской документации, необходимой в 

деятельности военно-врачебных (вра-

чебно-летных) комиссий при проведении 

медицинского обследования и медицин-

ского освидетельствования в рамках во-

енно-врачебной экспертизы. 

В соответствии с абз. восьмым п. 4 

Положения о военно-врачебной экспер-

тизе, формы документации (кроме унифи-

цированных форм медицинской докумен-

тации), необходимые для деятельности 

военно-врачебных комиссий (врачебно-

летных комиссий), правила их заполне-

ния, а также порядок оформления заклю-

чений военно-врачебных комиссий (вра-

чебно-летных комиссий) определяются 

соответствующими федеральными орга-

нами исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена во-

енная служба (приравненная служба). 

Данный абзац введен в Положение о во-

енно-врачебной экспертизе постановле-

нием Правительства Российской Федера-

ции от 19 мая 2015 г. № 478, а постановле-

нием Правительства Российской Федера-

ции от 27 февраля 2020 г. № 207 «О внесе-

нии изменений в Положение о военно-

врачебной экспертизе» в данный абзац 

внесены изменения и дополнения в части 

установления порядка оформления заклю-

чений военно-врачебных комиссий (вра-

чебно-летных комиссий), и он приобрел 

нынешний вид (редакцию). 

Рассмотрение требований норма-

тивно-правовых документов, регулирую-

щих составление, оформление, ведение и 

хранение медицинской документация в 

военно-медицинских организациях для 

фиксации состояния здоровья и развития 

                                                      
1 Наумов П.Ю., Холиков И.В., Солдатов С.К. Кон-

цептуализация понятия «военно-врачебная экс-

пертиза» в междисциплинарном контексте // 

Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. 

2024. Т. 16, № 1. С. 422—445. 

заболеваний (увечий) при проведении во-

енно-врачебной экспертизы продолжим с 

конкретными примерами и перечнем со-

ставляемых (ведущихся) документов.  

Перечень медицинской документа-

ции, которая ведется при организации и 

осуществлении медицинского обследова-

ния и освидетельствования в рамках во-

енно-врачебной экспертизы, помимо уни-

фицированных форм медицинской доку-

ментации (см. приказ Минздрава России 

от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утвер-

ждении унифицированных форм меди-

цинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказываю-

щих медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях, и порядков по их заполне-

нию», приказ Минздрава России от 5 авгу-

ста 2022 г. № 530н «Об утверждении уни-

фицированных форм медицинской доку-

ментации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицин-

скую помощь в стационарных условиях, в 

условиях дневного стационара и порядков 

их ведения»), в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации установлен приказом 

Министра обороны Российской Федера-

ции от 18 января 2021 г. № 21 «Об опреде-

лении форм документации (кроме унифи-

цированных форм медицинской докумен-

тации), необходимых для деятельности 

военно-врачебных комиссий, созданных в 

Вооруженных Силах Российской Федера-

ции, правил их заполнения, а также по-

рядка оформления заключений военно-

врачебных комиссий, созданных в Воору-

женных Силах Российской Федерации». 

К документам, установленным для 

проведения военно-врачебной экспертизы 

в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации в соответствии с названным норма-

тивным правовым актом, относятся: слу-

жебная характеристика на военнослужа-

щего, направляемого на медицинское 

освидетельствование (форма № 1); меди-

2 Утверждено постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 «Об 

утверждении Положения о военно-врачебной экс-

пертизе». 
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цинская характеристика на военнослужа-

щего, направляемого на медицинское 

освидетельствование (форма № 2); пред-

ставление на военно-врачебную комис-

сию (форма № 3); справка на военнослу-

жащего, направляемого на медицинское 

освидетельствование о состоянии здоро-

вья гражданина, выезжающего в ино-

странное государство (в том числе в ино-

странное государство с неблагоприятным 

жарким климатом) (форма № 4); карта ме-

дицинского освидетельствования гражда-

нина, поступающего в военную професси-

ональную образовательную организацию 

(военную образовательную организацию 

высшего образования) (форма № 5); карта 

медицинского освидетельствования граж-

данина, поступающего в военный учеб-

ный центр при федеральной государствен-

ной образовательной организации выс-

шего образования (форма № 6); карта ме-

дицинского освидетельствования гражда-

нина, поступающего в военную професси-

ональную образовательную организацию 

(военную образовательную организацию 

высшего образования) (форма № 7); карта 

медицинского освидетельствования граж-

данина, пребывающего в запасе (форма № 

8); лист медицинского освидетельствова-

ния (форма № 9); справка военно-врачеб-

ной комиссии (форма № 10); свидетель-

ство о болезни (форма № 11); заключение 

военно-врачебной комиссии (форма № 12); 

заключение военно-врачебной комиссии 

(форма № 13); заключение военно-врачеб-

ной комиссии по заочному медицинскому 

освидетельствованию в целях определе-

ния годности к военной службе на момент 

призыва на военную службу гражданина, 

досрочно уволенного с военной службы 

(форма № 14); протокол заседания во-

енно-врачебной комиссии по очному ме-

дицинскому освидетельствованию (форма 

№ 15); протокол заседания военно-врачеб-

ной комиссии по заочному медицинскому 

                                                      
1 Приказ МЧС России от 30 августа 2018 г. № 356 

«О требованиях к состоянию здоровья граждан, 

поступающих на службу в федеральную противо-

пожарную службу Государственной противопо-

жарной службы, и сотрудников федеральной про-

освидетельствованию граждан, уволен-

ных с военной службы в запас или в от-

ставку, и (или) определению причинной 

связи увечий, заболеваний военнослужа-

щих, граждан, призванных на военные 

сборы, граждан, проходивших военную 

службу, военные сборы (форма  

№ 16); протокол заседания военно-врачеб-

ной комиссии по заочному медицинскому 

освидетельствованию в целях определе-

ния годности к военной службе на момент 

призыва на военную службу гражданина, 

досрочно уволенного с военной службы 

(форма № 17); алфавитная книга учета 

граждан, освидетельствованных военно-

врачебной комиссией при очном (заочном) 

медицинском освидетельствовании 

(форма № 18); направление на медицин-

ское освидетельствование гражданина, 

пребывающего в добровольческом фор-

мировании (форма № 19); справка военно-

врачебной комиссии (форма № 20); свиде-

тельство о болезни (форма № 21); заклю-

чение военно-врачебной комиссии (форма 

№ 22); заключение военно-врачебной ко-

миссии (форма № 23); протокол заседания 

военно-врачебной комиссии по заочному 

медицинскому освидетельствованию 

гражданина, пребывавшего в доброволь-

ческом формировании (форма № 24). При-

казом Минобороны России от 18 января 

2021 г. № 21, кроме того, утверждены 

Правила заполнения форм документации 

(кроме унифицированных форм медицин-

ской документации), необходимых для де-

ятельности военно-врачебных комиссий, 

созданных в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации, и Порядок оформления 

заключений военно-врачебных комиссий, 

созданных в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации. 

В МЧС России утверждены следую-

щие формы медицинских документов 1 , 

которые образуются в деятельности во-

тивопожарной службы Государственной противо-

пожарной службы, перечнях дополнительных обя-

зательных диагностических исследований, прово-

димых до начала медицинского освидетельствова-

ния граждан, поступающих на службу в федераль-

ную противопожарную службу Государственной 
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енно-врачебных комиссий при проведе-

нии военно-врачебной экспертизы: 

направление на медицинское освидетель-

ствование (форма № 1); медицинская ха-

рактеристика (форма № 2); акт медицин-

ского освидетельствования (форма № 3); 

карта медицинского освидетельствования 

(форма № 4); направление на дополни-

тельное обследование (форма № 5); свиде-

тельство о болезни (форма № 6); справка 

(форма № 7); справка (форма № 8); прото-

кол заседания военно-врачебной комис-

сии по определению степени тяжести уве-

чья, (ранения, травмы, контузии) (форма 

№ 9); справка (форма № 10); протокол за-

седания военно-врачебной комиссии по 

определению/пересмотру причинной 

связи увечий (ранений, травм, контузий), 

заболеваний (в том числе, приведших к 

смерти) с прохождением службы в феде-

ральной противопожарной службе Госу-

дарственной противопожарной службы 

(форма № 11); справка (форма № 12); про-

токол заседания военно-врачебной комис-

сии по определению/пересмотру катего-

рии годности к службе в федеральной про-

тивопожарной службе Государственной 

противопожарной службы на момент 

увольнения со службы в федеральной про-

тивопожарной службе Государственной 

противопожарной службы (форма № 13); 

справка (форма № 14); книга учета заседа-

ний военно-врачебной комиссии (форма 

№ 15); алфавитная карточка (форма № 16). 

В войсках национальной гвардии Рос-

сийской Федерации в отношении военно-

служащих и лиц, проходящих службу в 

войсках национальной гвардии Россий-

ской Федерации и имеющих специальное 

звание полиции (членов их семей), а также 

в отношении граждан, поступающих (при-

зываемых) на военную службу (службу) в 

войска национальной гвардии, и лиц, пре-

бывающих в добровольческих формиро-

ваниях, ведутся следующие документы: 

направление на медицинское освидетель-

                                                      

противопожарной службы, и сотрудников феде-

ральной противопожарной службы Государствен-

ной противопожарной службы, порядке проведе-

ния контрольного обследования и повторного 

ствование (форма № 1); служебная харак-

теристика (форма № 2); медицинская ха-

рактеристика (форма № 3); акт медицин-

ского освидетельствования (форма № 4); 

карта медицинского освидетельствования 

(форма № 5); направление на дополни-

тельное обследование (форма № 6); свиде-

тельство о болезни (форма № 7); справка 

военно-врачебной комиссии (форма № 8); 

заключение военно-врачебной комиссии о 

состоянии здоровья члена семьи военно-

служащего (сотрудника) войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации 

(форма № 9); протокол заседания военно-

врачебной комиссии по определению сте-

пени тяжести увечья (ранения, травмы, 

контузии) (форма № 10); справка военно-

врачебной комиссии о тяжести увечья (ра-

нения, травмы, контузии) (форма № 11); 

справка (форма № 12); протокол заседа-

ния военно-врачебной комиссии по опре-

делению (пересмотру) причинной связи 

увечья (травмы, ранения, контузии), забо-

левания, в том числе приведшего к смерти, 

с прохождением военной службы (службы) 

(форма № 13); заключение военно-врачеб-

ной комиссии о причинной связи увечья 

(ранения, травмы, контузии), заболевания, 

в том числе приведшего к смерти, с про-

хождением военной службы (службы) 

(форма № 14); протокол заседания во-

енно-врачебной комиссии по определе-

нию (пересмотру) категории годности к 

военной службе (службе) на момент 

увольнения с военной службы (службы) 

(форма № 15); заключение военно-врачеб-

ной комиссии о категории годности к во-

енной службе (службе) на момент уволь-

нения с военной службы (службы) (форма 

№ 16); книга учета заседаний военно-вра-

чебной комиссии (форма № 17); заключе-

ние военно-врачебной комиссии (форма 

№ 18); запрос на гражданина, поступаю-

щего на военную службу (службу) по кон-

тракту (форма № 19); запрос на гражда-

нина, поступающего на военную службу 

освидетельствования по результатам независимой 

военно-врачебной экспертизы и формах докумен-

тации, необходимых для деятельности военно-вра-

чебных комиссий в системе МЧС России». 
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(службу) по контракту (форма № 20). Дан-

ный перечень документации установлен 

приказом Росгвардии от 20 мая 2019 г. № 

166 «Об утверждении форм документации 

(кроме унифицированных форм медицин-

ской документации), необходимых для де-

ятельности военно-врачебных комиссий, 

созданных в войсках национальной гвар-

дии Российской Федерации». 

Также в деятельности военно-врачеб-

ных (врачебно-летных) комиссий феде-

ральных органов исполнительной власти, 

где законом предусмотрена военная 

служба, могут образовываться различные 

служебные документы (письма, справки, 

докладные записки, планы, планы-кон-

спекты)1, но они непосредственного отно-

шения к проведению медицинского обсле-

дования и медицинского освидетельство-

вания в рамках военно-врачебной экспер-

тизы не имеют2. 

При составлении документов, не 

предусмотренных вышеприведенными 

перечнями, должностные лица военно-

врачебных (врачебно-летных) комиссий 

используют унифицированные формы ме-

дицинской документации, определенные 

Минздравом России, или руководству-

ются приказом Минздрава России от 14 

сентября 2020 г. № 972н «Об утверждении 

Порядка выдачи медицинскими организа-

циями справок и медицинских заключе-

ний».  

Для организации работы по выдаче 

оригиналов, копий, выписок или дублика-

тов медицинской документации, образую-

щейся в деятельности военно-врачебных 

(врачебно-летных) комиссий, их долж-

ностные лица руководствуются Федераль-

ным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации», ст. 13 и 22 

                                                      
1 См., например, приказ Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 4 апреля 2017 г. № 170 «Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в 

Вооруженных Силах Российской Федерации», 

Приказ Росгвардии от 30 июня 2022 г. № 212 «Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в 

войсках национальной гвардии Российской Феде-

рации». 

Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федера-

ции», гл 6 ДУ ВС РФ, Положением о во-

енно-врачебной экспертизе, Положением 

о независимой военно-врачебной экспер-

тизе3, а также Порядком ознакомления па-

циента либо его законного представителя 

с медицинской документацией, отражаю-

щей состояние здоровья пациента, утвер-

жденным приказом Минздрава России от 

12 ноября 2021 г. № 1050н, Порядком и 

сроками предоставления медицинских до-

кументов (их копий) и выписок из них, 

утвержденными приказом Минздрава 

России от 31 июля 2020 г. № 789н. 

Изучение порядка ведения, правил за-

полнения утверждённых перечней и форм 

медицинской документации, которая об-

разуется в деятельности военно-врачеб-

ных (врачебно-летных) комиссий, позво-

ляет отметить, что в разных федеральных 

органах исполнительной власти, где зако-

ном предусмотрена военная служба, при-

мерный набор медицинских документов 

аналогичен.  

Основными юридически значимыми 

документами, образуемыми при произ-

водстве военно-врачебной (врачебно-лет-

ной) экспертизы, являются свидетельства 

о болезни, справки, заключения и прото-

колы заседаний военно-врачебных (вра-

чебно-летных) комиссий, поскольку 

именно в них определяются (устанавлива-

ются, фиксируются, хранятся) сведения о 

категории годности к военной службе, 

причинной связи увечий (ранений, травм, 

контузий) и заболеваний, тяжести полу-

ченных увечий, необходимости предо-

ставления отпуска по болезни и освобож-

дения от исполнения обязанностей, а 

также ход и итоги заседаний военно-вра-

2  Наумов П.Ю. Содержательно-функциональное 

обобщение основ правового регулирования прове-

дения военно-врачебной экспертизы в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации // Право в Во-

оруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2025. № 5(334). С. 69—80.  
3  Утверждено и введено в действие постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2008 г. № 574 «Об утверждении Положения 

о независимой военно-врачебной экспертизе». 
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чебных (врачебно-летных) комиссий. Све-

дения, содержащиеся в медицинской до-

кументации, образуемой при производ-

стве (проведении) военно-врачебной (вра-

чебно-летной) экспертизы, охраняются 

врачебной и иной тайной.  

Медицинская документация, образуе-

мая при производстве (проведении) во-

енно-врачебной (врачебно-летной) экс-

пертизы, выполняет информационные, 

знаниевые, фиксационные, охранитель-

ные, накопительно-кумулятивные, соци-

альные, классификационные, организаци-

онные и ориентирующие функции. 
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Abstract. Carrying out medical activities is directly related to the use of confidential information 

that constitutes a medical secret or relates to another secret protected by law (personal data, family 

secrets, official secrets in the field of defense, etc.). When carrying out medical activities, information 

related to seeking medical care, prevention, diagnosis, treatment and medical examination are reflected 

in the relevant medical documentation. Correct maintenance of medical documentation is the key to the 

success of examination and treatment of patients, and is also one of the means of protecting medical 

personnel from unfounded claims of recipients of medical services. When conducting medical exami-

nations, medical examinations and medical expertise, medical personnel also maintain relevant medical 

documentation established for the registration of the procedure and the results of the activities carried 

out. One of the types of medical examinations conducted in the Russian Federation is a military medical 

examination conducted to determine the category of fitness for military and equivalent service, to estab-

lish (determine) the causal relationship of injuries (wounds, traumas, contusions), diseases with the per-

formance of military service duties (official duties) or military service (service), as well as to resolve 

other issues provided for by the legislation of the Russian Federation and departmental regulatory legal 

documents. When conducting a military medical examination, a large number of documents are drawn 

up and maintained that relate to medical documentation, as well as documents that are not directly re-

lated to medical documentation (service notes and reports, responses to citizens' appeals), but record 

information in the area of the results or procedure for conducting a military medical examination or the 

absence thereof. At the same time, the procedure for drawing up and the specifics of the normative legal 

regulation of maintaining medical documentation in the production of military medical examination by 

military medical commissions were not subject to special military legal research. The presented scien-

tific work resolves this contradiction; it presents the results of knowledge of the essence and features of 

legal regulation of the execution (maintenance) of medical documentation during military medical ex-

amination in various federal executive bodies, where military service is provided by law. The main 

scientific results of the conducted study can be used in research activities to understand modern military 
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Основные требования нормативно-правовых актов 

к подготовке военнослужащих войск национальной 

гвардии Российской Федерации к действиям в  

экстремальных боевых ситуациях 
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Аннотация. В статье проводится анализ нормативно-правого регулирования подготовки во-

еннослужащих войск национальной гвардии к действиям в экстремальных боевых ситуациях. 

Автором рассматриваются основные требования к подготовке войск, а также приводятся вы-

держки из нормативно-правовых документов в части, качающейся подготовки военнослужащих 

к действиям в экстремальных боевых ситуациях с целью выявления характера данного процесса, 

его сильных и слабых сторон.  
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На современном этапе развития войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации актуализировались вопросы подго-

товки военнослужащих войск к действиям 

в экстремальных боевых ситуациях. 

Этому послужило как участие военнослу-

жащих войск в специальной военной опе-

рации, так и активность диверсионных 

групп и завербованных граждан Россий-

ской Федерации на территории России с 

целью совершения террористических ак-

тов дестабилизации общественной обста-

новки.  

Разнообразие и нестандартность дей-

ствий вражеских формирований и отдель-

ных преступных элементов актуализирует 

вопросы активного сбора и интеграции в 

учебный процесс боевого опыта действий 

военнослужащих в нестандартных экстре-

мальных боевых ситуациях. К сожалению, 

изменения в характере и видах тактиче-

ских действий настолько стремительны, 

что не всегда имеется возможность опера-

тивного внедрения опыта боевых дей-

ствий наших военнослужащих в тематику 

и учебные вопросы занятий по дисципли-

нам боевой подготовки и учебно-методи-

ческие комплексы военных институтов 

Росгвардии.  

Порядок подготовки военнослужа-

щих войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации регулируется федераль-

ными законами, указами Президента Рос-

сийской Федерации и приказами Дирек-

тора войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации.  

В частности, подготовка военнослу-

жащих войск национальной гвардии к 

действиям в экстремальных боевых ситу-

ациях регламентируется Федеральным за-

коном от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О вой-

сках национальной гвардии Российской 

Федерации» и приказом Минобрнауки 

России от 31 августа 2020 г. № 1138 «Об 

утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего 

образования — специалитет по специаль-

ности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности».  

В Федеральном законе «О войсках 

национальной гвардии Российской Феде-

рации» определяется, что подготовка кад-

ров для войск национальной гвардии осу-

ществляется путем: 
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1) обучения в соответствии с феде-

ральным законом по образовательным 

программам: 

а) основного общего и среднего об-

щего образования, интегрированным с до-

полнительными общеразвивающими про-

граммами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к во-

енной или иной государственной службе; 

б) среднего профессионального обра-

зования; 

в) высшего образования; 

г) дополнительного профессиональ-

ного образования; 

д) профессионального обучения; 

2) профессионально-должностной, 

командирской и боевой подготовки воен-

нослужащих; 

3) профессиональной служебной и 

физической подготовки сотрудников. 

В свою очередь в федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах 

(ФГОС) определяются требования к 

структуре, объеме, форме обучения, а 

также условия реализации и планирую-

щихся результатов освоения образова-

тельных программ. 

На основе ФГОС структурными под-

разделениями центрального аппарата 

Росгвардии разрабатываются квалифика-

ционные требования к военно-профессио-

нальной подготовке выпускников, в чьих 

интересах осуществляется подготовка кад-

ров (заказчики подготовки кадров), и согла-

совываются со структурным подразделе-

нием центрального аппарата Росгвардии, 

осуществляющим организационно-методи-

ческое руководство и контроль деятельно-

сти военными образовательными организа-

циями высшего образования.  

Орган управления Росгвардии 

направляет разработанные квалификаци-

онные требования в высшие военные об-

разовательные организации — военные 

институты, для разработки ими основных 

профессиональных образовательных про-

грамм (ОПОП). ОПОП представлена в 

виде учебного плана, календарного учеб-

ного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методиче-

ских материалов, а также в виде рабочей 

программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм атте-

стации. 

В учебных планах военных институ-

тов указываются наименование изучае-

мых дисциплин, порядок и объем их изу-

чения, наименование и количество прак-

тик, а также порядок сдачи промежуточ-

ных и итоговых контролей по дисципли-

нам. Учебные планы разрабатывается 

группой разработчиков под руководством 

заместителя начальника военного инсти-

тута по учебной работе, они являются ос-

новой для разработки кафедрами и под-

разделениями рабочих программ и тема-

тических планов. В рабочих планах учеб-

ных дисциплин конкретизируются фор-

мируемые компетенции в процессе их 

изучения с учетом наименования тем и 

изучаемых вопросов.  

Вопросы подготовки военнослужа-

щих к экстремальным боевым ситуациям 

отражены во ФГОС — специалитет, по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспе-

чение национальной безопасности.  

В частности, в разделе 3 «Требования 

к результатам освоения программы специ-

алитета» ФГОС указываются следующие 

универсальные компетенции:  

— в категории системное и критиче-

ское мышление (УК-1): способен осу-

ществлять критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию действий; в 

категории безопасность жизнедеятельно-

сти; 

— УК-8: способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни и в про-

фессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных конфликтов. 

Также согласно требованиям ФГОС к 

программе специалитета выпускники 

должны быть способными применять ме-

тоды психической регуляции для оптими-

зации профессиональной деятельности и 
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психического состояния, в том числе в 

сложных и экстремальных условиях, при-

менять психологические методы, приемы 

и средства профессионального общения, 

предупреждать и конструктивно разре-

шать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности, обеспе-

чивать решение профессиональных задач 

психологическими методами, средствами 

и приемами (ОПК-8).  

Стоит отметить, что при определении 

профессиональных компетенций на ос-

нове профессиональных стандартов орга-

низация осуществляет выбор из реестра 

профессиональных стандартов, разме-

щенного на специализированном сайте 

Минтруда России «Профессиональные 

стандарты» 

(http://profstandart.rosmintrud.ru)1. 

При отсутствии профессиональных 

стандартов, соответствующих профессио-

нальной деятельности выпускников, про-

фессиональные компетенции могут опре-

деляться органом управления Росгвардии 

самостоятельно на основе анализа требо-

ваний к профессиональным компетен-

циям, предъявляемых к выпускникам, 

обобщения отечественного и зарубежного 

опыта, проведения консультаций с заказ-

чиками и развития военной и научной 

мысли.  

В частности, в требованиях к резуль-

татам освоения программы специалитета 

указывается, что выпускник должен обла-

дать следующей военно-профессионально 

ориентированной профессиональной ком-

петенцией: П.ПК-l: способен управлять 

подразделением при выполнении слу-

жебно-боевых задач в различных усло-

виях обстановки, что конкретизируется в 

индикаторах достижения профессиональ-

ной компетенции: 

— ИД-2 ВП.ПК-1 «Уметь организо-

вать подготовку подразделения к выполне-

нию служебно-боевых задач в различных 

условиях обстановки»;  

— ИД-3 ВП.ПК-1 «Уметь разрабаты-

вать и оформлять боевые (боевые графи-

ческие) документы при подготовке и в 

ходе выполнения служебно-боевых задач 

в различных условиях обстановки»;  

— ИД-4 ВП.ПК-1 «Владеть навыками 

управления подразделением при выполне-

нии служебно-боевых задач деятельности 

в различных условиях обстановки»;  

— ИД-5 ВП.ПК-1 «Владеть навыками 

эксплуатации ВВСТ в ходе выполнении 

служебно-боевых задач в различных усло-

виях обстановки» (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Перечень военно-профессионально ориентированных профессиональных компетен-

ций 

Задача военно-про-

фессиональной дея-

тельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Командный тип задач военно-профессиональной деятельности 

Управление подразде-

лением при выполне-

нии служебно-боевых 

задач в различных 

условиях обстановки 

ВП.ПК-1 Способен 

управлять подразделе-

нием при выполнении 

служебно-боевых задач 

в различных условиях 

обстановки 

ИД-1. ПК-1 Знать нормы законодательства Российской 

Федерации, нормативно-правовых актов Росгвардии, 

регламентирующие служебно-боевую деятельность 

войск в различных условиях обстановки. 

ИД-2 ВП.ПК-1 Уметь организовать подготовку под-

разделения к выполнению служебно-боевых задач в 

различных условиях обстановки;  

ИД-3 ВП.ПК-1 Уметь разрабатывать и оформлять бое-

вые (боевые графические) документы при подготовке 

и в ходе выполнения служебно-боевых задач в различ-

ных условиях обстановки. 

                                                      
1 П. 1 приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29 сентября 

2014 г. № 667н «О реестре профессиональных 

стандартов (перечне видов профессиональной дея-

тельности)». 
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ИД-4 ВП.ПК-1 Владеть навыками управления подраз-

делением при выполнении служебно-боевых задач де-

ятельности в различных условиях обстановки; 

ИД-5 ВП.ПК-1 Владеть навыками эксплуатации ВВСТ 

в ходе выполнении служебно-боевых задач в различ-

ных условиях обстановки. 

Управление повсе-

дневной деятельно-

стью подразделения 

ВП.ПК-2 Способен 

управлять повседнев-

ной деятельностью 

подразделения 

ИД-1 ВП.ПК-2 Знать нормы законодательства Россий-

ской Федерации, нормативно-правовых актов Росгвар-

дии регламентирующие 

Воинское обучение и 

воспитание, боевая 

подготовка подразде-

ления 

ВП.ПК-3 Способен ор-

ганизовать воинское 

обучение и воспитание, 

боевую подготовку 

подразделения 

ИД-1 ВП.ПК-3 Знать требования нормативных право-

вых актов Росгвардии регламентирующих воинское 

обучение и воспитание, боевую подготовку. 

ИД-2 ВП.ПК-3 Уметь организовать боевую подготовку 

в подразделении.  

ИД-3 ВП.ПК-3 Владеть навыками проведения заня-

тий. 

Организация различ-

ных видов обеспече-

ния. 

ВП.ПК-4 Способен ор-

ганизовывать различ-

ные виды обеспечения 

ИД-1 ВП.ПК-4 Знать требования нормативных право-

вых актов Росгвардии регламентирующих организа-

цию видов обеспечения. 

ИД-2 ВП.ПК-4 Уметь организовывать различные виды 

обеспечения. 

 
В перечне и структуре военно-про-

фессиональных дисциплин для формиро-

вания основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовка к экс-

тремальным боевым ситуациям конкрети-

зируется в Блоке 1. Дисциплины (модули). 

Далее перечислим дисциплины и проекти-

руемые результаты их освоения в части, 

касающейся подготовки военнослужащих 

к действиям в экстремальных боевых си-

туациях. (см. табл. 2) 

Таблица 2 

Перечень и структура военно-профессиональных дисциплин, практик, ГИА для фор-

мирования основной профессиональной образовательной программы (в части касаю-

щейся подготовки военнослужащих к действиям в экстремальных боевых ситуациях) 

Код 

структурного 

элемента 

ОПОП 

Наименование учебных дисциплин (модулей), практик, ГИА и проектируе-

мые результаты их освоения 

Объем 

в з.е. 

Б.1.2.2 Тактика служебно-боевого применения подразделений 

Знать: 

— формы применения и способы действий подразделений войск националь-

ной гвардии при выполнении возложенных на них задач по обеспечению пра-

вовых режимов (ЧП, ВП, КТО), при участии в специальных операциях веде-

нии боевых действий, передвижении и расположении в районе 

Уметь: 

— принимать целесообразное решение, в ходе подготовки и выполнении за-

дач подразделениями (войсковыми нарядами) по обеспечению правовых ре-

жимов (ЧП, ВП, КТО), при участии в специальных операциях, ведении бое-

вых действий, передвижении и расположении в районе; 

— действовать в составе подразделений (войсковых нарядов, элементах бое-

вого порядка) при выполнении служебно-боевых задач по обеспечению пра-

вовых режимов (ЧП, ВП, КТО), при участии в специальных операциях, веде-

нии боевых действий 

Владеть: 

— навыками организации действий и руководства подразделениями (войско-

выми нарядами) в ходе подготовки и при выполнении задач по обеспечению 

правовых режимов (ЧП, ВП, КТО), при участии в специальных операциях, 

ведении боевых действий, передвижении и расположении в районе; 

24 
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— навыками в управлении подразделениями при выполнении служебно-бое-

вых задач в условиях военного времени и при обеспечении особых правовых 

режимов (ЧП, ВП, КТО) 

Б.1.2.5 Огневая подготовка 

Знать:  

— основы, правила и приёмы стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов, 

вооружения боевых машин, порядок подготовки исходных данных для 

стрельбы в различных условиях обстановки 

Уметь: 

— управлять огнем взвода, роты, войсковых нарядов, приданных и поддер-

живающих огневых средств 

Владеть: 

— навыками подготовки к боевому применению и стрельбы из штатного во-

оружения подразделений 

26 

Б. 1.2.7 Разведка 

Знать: 

— основы применения сил и средств разведки; последовательность и содер-

жание работы командира подразделения по организации разведки и по управ-

лению подразделением в ходе выполнения разведывательных задач 

Уметь:  

— управлять силами и средствами разведывательного подразделения при вы-

полнении служебно-боевых задач в обычных условиях, при обеспечении пра-

вового режима чрезвычайного положения, военного положения и контртерро-

ристической операции 

Владеть: 

— навыками организации и ведения разведки при выполнении служебно-бо-

евых задач. 

5 

Б.1.2.10 Радиационная, химическая и биологическая защита 

Знать: 

— средства применения и поражающие факторы ядерного, химического, био-

логического и зажигательного оружия, способы защиты от них, признаки по-

ражения и меры первой помощи при поражении; 

— порядок действий личного состава подразделения в условиях радиоактив-

ного, химического и биологического заражения местности, вооружения и во-

енной техники 

Уметь: 

— организовывать радиационную, химическую и биологическую защиту 

личного состава подразделений; 

— действовать в условиях применения оружия массового поражения, аварий 

(разрушения) на радиационно, химически и биологически опасных объектах 

5 

Б. 1.2.11 Морально-психологическое обеспечение: 

Знать: 

— методику прогнозирования психогенных потерь 

Уметь: 

— проводить в различных условиях обстановки мероприятия морально-пси-

хологического обеспечения с военнослужащими подразделения, направлен-

ные на сплочение воинского коллектива, предупреждение нарушений устав-

ных правил взаимоотношений между военнослужащими, уклонений от воен-

ной службы, профилактику преступлений, происшествий и других правона-

рушений 

Владеть: 

— навыками проведения мероприятий психологической подготовки 

5 

Б.1.2.12 Эксплуатация бронетанковой техники: 

Уметь: 

— применять специальное оборудование, инструменты и приспособления 

при транспортировании и эвакуации бронетанкового вооружения и техники и 

при преодолении трудных участков местности 

Владеть: 

— навыками безопасного вождения бронетанковой техники в различных до-

рожных условиях при различной обстановке дорожного движения 

8 

Б.1.2.14 Медицинское обеспечение 3 
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Знать: 

— клинические проявления основных видов особо опасных заболеваний и 

способы зашиты от них 

Уметь: 

— оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, кровотечениях, 

отравлениях, ожогах и отморожениях, поражениях электрическим током и 

травмах, владеть техникой проведения реанимационных мероприятий 

Владеть: 

— навыками использования индивидуальных средств медицинской защиты 

Б.1.1.22 Психология и педагогика 

Знать: 

— особенности психических состояний военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по призыву и по контракту; 

— особенности психологических состоянии v признаки боевой психической 

травмы; 

— методы и приемы эффективной коммуникации; 

— педагогические и психологические основы отклоняющегося поведения во-

еннослужащих; 

Уметь:  

— работать с острыми стрессовыми реакциями в условиях выполнения слу-

жебно-боевых задач; 

— распознавать и противодействовать негативному информационно-психо-

логическому воздействию. 

Владеть: 

навыками проведения психодиагностики и изучения психических состояний 

военнослужащих. 

6 

Б. 1.1.27 Физическая подготовка 

Знать: 

— способы определения функционального состояния организма 

Владеть: 

— навыками передвижения по пересеченной местности в пешем порядке и на 

лыжах в обмундировании с оружием (снаряжением); 

— навыками совершения марш-бросков по пересеченной местности, в насе-

ленных пунктах; 

— навыками преодоления высотных препятствий, естественных препятствий 

полевого и городского типа, завалов (в том числе с ограниченной видимо-

стью); 

— навыками метания гранат на точность и дальность; 

— способами плавания в обмундировании с оружием, преодоления водных 

преград в обмундировании с оружием, действий на воде и под водой; 

— навыками применения боевых приемов на различной местности в различ-

ных условиях, в том числе в ограниченном пространстве, с вооруженным и 

численно превосходящим противником. 

11 

 

Задачами военно-профессиональной 

деятельности выпускников являются: 

— управление подразделением при 

выполнении служебно-боевых задач в раз-

личных условиях обстановки; 

— управление повседневной деятель-

ностью подразделения; 

— воинское обучение и воспитание, 

боевая подготовка подразделения; 

— организация различных видов обес-

печения. 

Подготовка офицеров войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации 

осуществляется на базе четырех высших 

военных образовательных учебных заве-

дений: Военной ордена Жукова академии 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, Новосибирского военного ор-

дена Жукова института имени генерала 

армии И.К. Яковлева войск национальной 

гвардии Российской Федерации, Саратов-

ского военного ордена Жукова Красно-

знаменного института войск националь-

ной гвардии Российской Федерации и 

Пермского военного института войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации.  
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Подготовка военнослужащих в под-

разделениях войск национальной гвардии 

Российской Федерации осуществляется на 

основе квалификационных требований к 

подготовке кадров, определяемых управ-

лениями центрального аппарата Росгвар-

дии и утверждаемых директором Росгвар-

дии.  

Квалификационные требования опре-

деляются управлениями центрального ко-

мандования Росгвардии на основе про-

граммы подготовки войск национальной 

гвардии Российской Федерации, включа-

ющей в себя 21 книгу, предназначенных 

для подготовки: подразделений оператив-

ного назначения — Книга 1; подразделе-

ний по охране важных государственных 

объектов, специальных грузов, сооруже-

ний на коммуникациях — Книга 2; пат-

рульных подразделений — Книга 3; артил-

лерийских подразделений — Книга 4; под-

разделений специального назначения — 

Книга 5; разведывательных подразделе-

ний — Книга 6; подразделений связи — 

Книга 7; инженерных подразделений — 

Книга 8; кинологических подразделений 

— Книга 9; подразделений радиационной, 

химической и биологической защиты — 

Книга 10; морских подразделений — 

Книга 11; подразделений технического 

обеспечения — Книга 12; подразделений 

тыла — Книга 13; медицинских подразде-

лений — Книга 14; комендантских подраз-

делений и подразделений охраны — Книга 

15; подразделений учебных центров (вой-

сковых стрельбищ) — Книга 16; подразде-

лений вневедомственной пожарной 

охраны — Книга 17; военных оркестров — 

Книга 18; ансамблей песни и пляски — 

Книга 19; спортивных команд — Книга 20; 

учебно-научной роты — Книга 21.  

Программа подготовки определяет 

содержание боевой подготовки и предна-

значена для подготовки подразделений 

обеспечения территориальных органов 

Росгвардии, подразделений соединений, 

воинских частей (организаций) войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации, укомплектованных военнослужа-

щими, проходящими военную службу по 

контракту, военнослужащими, проходя-

щими военную службу по призыву, и сме-

шанного комплектования, к выполнению 

специальных боевых задач по предназна-

чению в любых условиях обстановки и с 

учетом особенностей регионов дислока-

ции. 

Подготовка военнослужащих к дей-

ствиям в экстремальных боевых ситуа-

циях преимущественно осуществляется в 

процессе занятий по боевой подготовке, 

при проведении инструктивных занятий, а 

также в ходе несения службы путем по-

дачи учебных вводных. Боевая подготовка 

в войсках определяется соответствую-

щими приказами и распоряжениями.  

В частности, организация боевой под-

готовки проводится согласно методиче-

ским рекомендациям по организации бое-

вой, профессиональной, служебной и фи-

зической подготовки в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, 

утвержденных начальником Главного 

управления по подготовке войск (сил) 

Росгвардии (ГУПВ Росгвардии) 1 ноября 

2019 г.; Курса стрельб из стрелкового ору-

жия, гранатометов, огнеметов, перенос-

ных противотанковых комплексов, бое-

вых машин и танков войск национальной 

гвардии Российской Федерации, утвер-

жденного приказом начальника ГУПВ 

Росгвардии от 19 сентября 2023 г. № 16; 

Наставления по физической подготовке в 

войсках национальной гвардии Россий-

ской Федерации, утвержденного прика-

зом начальника ГУПВ Росгвардии от 18 

марта 2018 г. № 100.  

Организация психологической подго-

товки с военнослужащими определяется 

приказом Росгвардии от 29 апреля 2021 г. 

№ 132 «Об утверждения Наставления по 

организации в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации военно-

политической (политической) работы».  

Кроме того, при подготовке военно-

служащих к действиям в экстремальных 

боевых ситуациях обращается внимание 

на психологическую готовность военно-

служащих. Психологическая подготовка 

военнослужащих к действиям в экстре-

мальных боевых ситуациях проводится на 
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основе методических рекомендаций по 

организации военно-политической (поли-

тической) работы в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации (распоря-

жение первого заместителя директора 

Росгвардии от 24 мая 2021 г. № 1/4413.  

Наиболее детально подготовка воен-

нослужащих Росгвардии к действиям в 

экстремальных боевых ситуациях рас-

сматривается в научно-исследовательской 

работе, выполненной на базе Санкт-Пе-

тербургского военного института 

Росгвардии в 2019 г. «Организация психо-

логической подготовки военнослужащих 

(сотрудников) войск национальной гвар-

дии Российской Федерации».  

В частности, в работе поднимаются 

такие вопросы, как: негативные факторы 

служебно-боевой деятельности военно-

служащих, психические состояния воен-

нослужащих в ходе выполнения слу-

жебно-боевых задач, психологическая 

подготовка военнослужащих в ходе меро-

приятий боевой подготовки и др.  

Также психологическая подготовка 

военнослужащих к действиям в экстре-

мальных боевых ситуациях проводится на 

основе рекомендаций младшим команди-

рам по проведению психологической ра-

боты с военнослужащим». В частности, в 

них рассматриваются вопросы предупре-

ждения конфликтов в воинских коллекти-

вах, профилактики отклоняющегося пове-

дения у военнослужащих, а также во-

просы психологической помощи и само-

регуляции в экстремальных ситуациях.  

В методическом пособии, разработан-

ном Главным управлением по военно-по-

литической работе «Некоторые психоло-

гические аспекты действий войск нацио-

нальной гвардии при обеспечении массо-

вых мероприятий» рассматриваются пси-

хологические особенности действий воен-

нослужащих и сотрудников войск при 

обеспечении общественной безопасности 

на массовых мероприятиях и при пресече-

нии массовых беспорядков, а также при-

емы оказания первой психологической 

помощи военнослужащим, получившим 

психическую травму в результате воздей-

ствия экстремальных факторов.  

Таким образом, проведя анализ нор-

мативно-правового регулирования подго-

товки военнослужащих к действиям в экс-

тремальных боевых ситуациях, представ-

ляется возможным сделать вывод о том, 

что данная подготовка преимущественно 

осуществляется в процессе учебных заня-

тий и мероприятий профессионально-

должностной, командирской и боевой 

подготовки в виде отдельных вопросов и 

подвопросов учебных занятий.  

Как правило, вопросам подготовки 

военнослужащих к действиям в экстре-

мальных боевых ситуациях уделяются от-

дельные вопросы учебных занятий или 

проведение инструктажей перед заступле-

нием на боевую службу или перед выпол-

нением боевых задач.  

Данные выводы говорят о целесооб-

разности введения в учебный процесс во-

енных образовательных учреждений выс-

шего образования Росгвардии и в про-

граммы подготовки войск специализиро-

ванного предмета «Действия военнослу-

жащих в экстремальных боевых ситуа-

циях» по аналогии с Вооруженными Си-

лами Российской Федерации. Реализация 

данного предложения позволила бы повы-

сить качество подготовки военнослужа-

щих, а также оперативно систематизиро-

вать и интегрировать боевой опыт участия 

войск национальной гвардии в специаль-

ной военной операции в учебный процесс 

и в дальнейшем подойти к изучению дан-

ных вопросов комплексно.  
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Аннотация. эффективность исполнения бюджета государства является одним их важней-

ших показателей внедрения новых моделей финансового контроля в систему государственного 

стратегического управления. В статье представлен теоретико-методологический анализ инстру-

ментов и механизмов использования бюджетных средств, факторов, влияющих на их примене-
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уделено внимание совершенствованию процесса контроля, внутреннего учета, взаимодействию 

подразделений, повышению производительности труда, мониторинга за расходованием бюджет-

ных средств. Анализ правоприменительной практики позволил выявить наиболее значимые кри-

терии использования бюджетных средств: правовые, экспертные, социальные, прагматические, 

с целью создания эффективного механизма оценки достижения надлежащих целей бюджетных 

программ, а, именно, установленных показателей всего процесса от расчетов финансирования до 

показателей экономической целесообразности.  
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Статья поступила в редакцию 19 июня 2025 г. 
 

 
Вопрос эффективности бюджетных 

расходов актуализирует тему ответствен-

ности за нарушения исполнения бюджета. 

Необходимость решения круга задач, 

сформулированных в Указе Президента 

России от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах 

развития Российской ̆ Федерации на пе-

риод до 2024 года», в качестве приоритет-

ного определяет вопрос внедрения инно-

вационных механизмов реализации си-

стемы мер по повышению показателя эф-

фективности бюджетных расходов, с уче-

том ограниченности финансовых ресур-

сов. На основании этого реализация от-

                                                      
1 Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 31 января 2019 года № 117-р «Об утвер-

ждении Концепции повышения эффективности 

бюджетных расходов в 2019—2024 годах». 

дельных мероприятий национальных про-

ектов 2023 и 2024 гг. 1  предусматривает 

финансирование за счет средств феде-

рального бюджета 2025—2027 гг. (заре-

зервированы бюджетные ассигнования в 

объеме до 497,9 млрд. руб., для дальней-

шего распределения по усмотрению Пра-

вительства Российской Федерации)2. 

Согласно заключению Счётной па-

латы Российской Федерации суммарная 

доля расходов на национальную оборону, 

национальную безопасность и правоохра-

нительную деятельность составит 5,8 % 

2  Указ Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. № 474 «О национальных целях разви-

тия Российской Федерации на период до 

2030 года». 
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ВВП в среднем на 2023—2025 гг.1, с уче-

том изменений в функциональной струк-

туре расходов2.  

Использование изменений как допол-

нительных возможностей по обоснова-

нию цен с учетом сложившейся практики 

требует от предприятий ОПК погружения 

не только в вопросы работы с военными 

представительствами и органами воен-

ного управления, но и необходимости 

проработки вопросов внутреннего учета, 

взаимодействия подразделений, повыше-

ния производительности труда на пред-

приятиях ОПК, в связи с дефицитом спе-

циалистов, как инженеров, так и непо-

средственно высококвалифицированных 

рабочих в производственной сфере. 

Бюджетно-правовая ответственность 

как институт бюджетного права представ-

ляет собой совокупность юридических 

норм, регулирующих отношения, которые 

возникают между правонарушителем и 

государством в лице уполномоченного ор-

гана и обязанность правонарушителя пре-

терпеть неблагоприятные последствия, 

связанные с ограничениями имуществен-

ного характера и применяемые в установ-

ленном законом порядке к нарушителям 

бюджетно-правовых норм за противо-

правное действие или бездействие, квали-

фицируемое законом как бюджетное пра-

вонарушение. В Российской Федерации 

ответственность публично-правовых об-

разований сводится к норме об ответ-

ственности казны, что недостаточно для 

надлежащего регулирования бюджетных 

правоотношений. 

Вопрос о правовой природе юридиче-

ской ответственности в бюджетной сфере 

состоит «в разрешении проблем сущности 

бюджетного правонарушения, квалифика-

ции, мер государственного принуждения 

в бюджетной деятельности государства, а 

также соотношения санкций, установлен-

ных Бюджетным кодексом Российской 

                                                      
1 Заключение Счетной палаты Российской Федера-

ции на проект федерального закона «О федераль-

ном бюджете на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» // Счетная палата Российской 

Федерации URL:https://ach.gov.ru/audit/project-

2023 

Федерации (БК РФ), с мерами админи-

стративного наказания согласно КоАП 

РФ»3. Между тем, не для каждого из уста-

новленных в ст. 283 БК РФ оснований в 

тексте части четвертой БК РФ законодате-

лем предусмотрена корреспондирующая 

ему статья устанавливающая конкретные 

формы ответственности за бюджетное 

правонарушение. 

Понятие «эффективного» и «неэф-

фективного» использования бюджетных 

средств в действующем законодательстве 

Российской Федерации не имеет четкого 

определения и нет критериев, на основа-

нии которых можно судить о «качестве» 

исполнения бюджета. Создан огромный 

массив методических рекомендаций в раз-

личных отраслях, но по сравнению с евро-

пейской или советской моделью отсут-

ствует системообразующая основа, ориен-

тированная на достижение эффективно-

сти расходования бюджетных средств пу-

тем проведения многоуровневого анали-

тического обоснования финансово-эконо-

мической целесообразности. 

В ст. 34 БК РФ сформулирован прин-

цип эффективности использования бюд-

жетных средств, согласно которому 

участники бюджетного процесса обеспе-

чивают: достижение заданного результата 

с использованием наименьшего объема 

средств (экономность); получение 

наилучшего результата с использованием 

определенного объема средств (результа-

тивность). Факт неэффективного расходо-

вания бюджетных средств в соответствии 

с п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 22 июня 2006 г. № 23 «О некоторых во-

просах применения арбитражными су-

дами норм Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации» следует доказать упол-

номоченному органу, а именно: постав-

ленные перед участником бюджетного 

процесса задачи могли быть выполнены с 

использованием меньшего объема 

2 Федеральный закон от 30 ноября 2024 г. № 419-

ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на пла-

новый период 2026 и 2027 годов». 
3 Саттарова Н.А. О части четвертой Бюджетного 

кодекса Российской Федерации // Финансовое 

право. 2008. № 3. С. 57. 

https://ach.gov.ru/audit/project-2023
https://ach.gov.ru/audit/project-2023
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средств; используя определенный бюдже-

том объем средств, участник бюджетного 

процесса мог бы достигнуть лучшего ре-

зультата 1 . Следует обратить внимание, 

что указанные нормы распространяются 

исключительно на участников бюджет-

ного процесса, перечень которых установ-

лен п. 1 ст. 152 БК РФ2.  

Согласно положениям п. 1 ст. 306.4 

БК РФ нецелевым использованием бюд-

жетных средств признаются направление 

средств бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации и оплата денеж-

ных обязательств в целях, не соответству-

ющих полностью или частично целям, 

определенным законом (решением) о 

бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, лимитами бюджет-

ных обязательств, бюджетной сметой, до-

говором (соглашением) либо правовым 

актом, являющимся основанием для 

предоставления указанных средств. Т.е. 

нецелевое использование бюджетных 

средств, на практике сопровождавшееся 

неправомерными действиями, квалифи-

цируется лишь как «недостижение». И да-

лее, в соответствии с п. 23 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. № 23, 

оценивая соблюдение участниками бюд-

жетного процесса принципа эффективно-

сти использования бюджетных средств, 

установленного ст. 34 БК РФ, судам необ-

ходимо учитывать, что участники бюд-

жетного процесса в рамках реализации 

поставленных перед ними задач и в преде-

лах выделенных на определенные цели 

бюджетных средств самостоятельно опре-

деляют необходимость, целесообразность 

и экономическую обоснованность совер-

шения конкретной расходной операции. 

Следовательно, конкретная расходная 

операция может быть признана неэффек-

тивным расходованием бюджетных 

                                                      
1 Письмо Минфина России от 7 июня 2021 г. № 02-

09-08/44537; от 17 марта 2020 г. № 02-09-09/20248; 

от 26 ноября 2020 г. № 02-09-07/103225. 
2Автономные и бюджетные учреждения не явля-

ются участниками бюджетного процесса, соответ-

ственно положения ст. 34 БК РФ на них не распро-

страняются. 

средств только в случае, если уполномо-

ченный орган докажет, что поставленные 

перед участником бюджетного процесса 

задачи могли быть выполнены с использо-

ванием меньшего объема средств или что, 

используя определенный бюджетом 

объем средств, участник бюджетного про-

цесса мог бы достигнуть лучшего резуль-

тата. Что касается нарушений, связанных 

с несоблюдением установленного порядка 

получения и расходования бюджетных 

средств, то сами по себе такие факты, в со-

ответствии с судебным определением 

нецелевым использованием не являются. 

Несмотря на интерес к бюджетно-

правовой ответственности в отечествен-

ной юридической науке исследования, в 

основном, проводятся в рамках россий-

ского правового пространства с использо-

ванием традиционного формально-юри-

дического метода, при этом зарубежному 

опыту уделяется недостаточное внимание 

(руководствуясь профессиональными 

компетенциями, а не идеологическими в 

контексте санкционных ограничений и за-

претов)3.  

Постоянные законодательные иници-

ативы в решении обозначенных ранее во-

просов не позволяют прийти к систем-

ному определению (например: ответ-

ственность за неэффективное расходова-

ние бюджетных средств), требуется более 

тщательная их проработка, так как про-

бельность регулирования бюджетно-пра-

вовых отношений способствует количе-

ственному росту правонарушений в про-

цессе реализации.  

В 2020 г. должностными лицами Фе-

дерального казначейства при осуществле-

нии полномочий, закрепленных в ст. 23.7 

3  Разработка отдельных вопросов теории финан-

сово-правовой и бюджетно-правовой ответствен-

ности представлена в работах А.З. Арсланбековой, 

О.В. Болтиновой, С.В. Галицкой, О.Н. Горбуно-

вой, Е.Ю. Грачевой, А.С. Емельянова, С.В. Заполь-

ского, М.В. Карасевой, А.Н. Козырина, Ю.А. Кро-

хиной, Н.А. Саттаровой, Г.П. Толстопятенко, Н.И. 

Химичевой и др. 
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КоАП РФ, рассмотрено 93 дела об адми-

нистративных правонарушениях 1 . При-

влеченным к административной ответ-

ственности назначено административных 

штрафов на общую сумму 878 453,70 руб., 

а также вынесено 2 предупреждения.  

В качестве мер по повышению эффек-

тивности финансового контроля можно 

рассмотреть установление единого под-

хода к ведению раздельного учета резуль-

татов при осуществлении банковского и 

казначейского сопровождения. Данный 

подход способствовал принятию Концеп-

ции повышения эффективности бюджет-

ных расходов в 2019—2024 гг.2, нормы ко-

торой направлены на развитие современ-

ных технологий исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции, в том числе, посредством развития 

системы казначейских платежей. Переход 

к полноценному функционированию ме-

ханизма единого казначейского счета поз-

волит исключить дублирование операций 

на казначейских и банковских счетах, по-

высит оперативность денежных трансак-

ций, а также осуществлять органам госу-

дарственной власти постоянный монито-

ринг хода выполнения бюджетных обяза-

тельств. На данный момент казначейское 

сопровождение распространяется на госу-

дарственные контракты таких государ-

ственных органов как Минпромторг Рос-

сии, МЧС России, Росгвардия, МВД Рос-

сии, ФСИН России и др.). Данная мера 

позволяет контролировать использование 

средств, выделенных на выполнение госу-

дарственного контракта, контракта в 

форме авансовых платежей и исключить 

их нецелевое использование и сократить 

дебиторскую задолженность. В перспек-

тиве внедрение казначейского сопровож-

дения позволит повысить эффективность 

исполнения бюджетов всех уровней за 

счет повышения прозрачности движения 

денежных средств.  

                                                      
1  Статистическая информация по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях за 

2020 г. 16 апреля 

2021: https://roskazna.gov.ru/novosti-i-

soobshheniya/novosti/1495503/ 

Генеральной прокуратурой в 2020 г. 

при проверке исполнения бюджетных 

программ выявлено свыше 45 тыс. нару-

шений закона, по итогам рассмотрения ко-

торых возбуждено около 500 уголовных 

дел. Основная часть нарушений связана с 

регистрацией национальных проектов, 

большинство из которых составляют 

нарушения бюджетного законодательства 

и законодательства о контрактной си-

стеме; пресечены картельные сговоры при 

расходовании бюджетных средств в раз-

мере 7 млрд. руб.; приняты меры к растор-

жению государственных контрактов с не-

добросовестными исполнителями на 

сумму более 9 млрд. руб.  

Территориальными и военными про-

курорами в целях укрепления законности 

в оборонно-промышленном комплексе 

(авиа- и судостроение, ядерное вооруже-

ние, радиоэлектроника) проверена дея-

тельность 11 федеральных органов власти 

и ключевых корпораций, крупнейших 

предприятий — исполнителей заданий 

оборонно-промышленного заказа. В ре-

зультате проверок выявлено и пресечено 

свыше 51 тысячи нарушений закона, каса-

ющихся надлежащего выполнения кон-

трактных обязательств, программ им-

портозамещения, ценообразования. 

Прокурорами в рамках проведения 

мероприятий по противодействию кор-

рупции установлено четверть миллиона 

нарушений антикоррупционного законо-

дательства, в том числе 90 тыс. фактов не-

соблюдения государственными служа-

щими установленных запретов и ограни-

чений; по представлениям прокуратуры 

привлечены к дисциплинарной ответ-

ственности 35 тыс. чиновников, 507 уво-

лены по причине утраты доверия. Возме-

щен ущерб от действий коррупционного 

характера, предъявлено исков на сумму 

более 84 млрд. руб., из них 74 млрд. руб. 

— в рамках мер по изъятию имущества 

2 Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 31 января 2019 г. № 117-р «Об утвержде-

нии Концепции повышения эффективности бюд-

жетных расходов в 2019—2024 годах». 

https://roskazna.gov.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1495503/
https://roskazna.gov.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1495503/
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должностных лиц, которые не смогли под-

твердить законность его приобретения. 

Более 3 тыс. материалов проверок проку-

ратуры стали основанием для возбужде-

ния уголовных дел о преступлениях кор-

рупционной направленности1.  

Вполне уместно в данном контексте 

использовать информацию о выполнении 

расходных обязательств Российской Фе-

дерации, связанных с реализацией феде-

ральных целевых программ, как приори-

тетной составляющей бюджета:  

— наблюдается отрицательная дина-

мика бюджетного финансирования ФЦП 

«Объемы бюджетного финансирования 

ФЦП в 2015—2022 гг., млрд. руб.» (рис. 

1);  

— уровень законтрактованных обяза-

тельств и кассовых расходов является не-

достаточным  «Динамика финансирова-

ния ФЦП в 2020—2022 гг., млн. руб.» 

(рис. 2)2. 

Одним из ключевых факторов, оказы-

вающих негативное влияние на эффектив-

ность целевых программ, является низкое 

качество управления реализации. В каче-

стве основных практических недостатков 

специалисты Межведомственного анали-

тического центра и Счетной палаты Рос-

сии с 2015 г. отмечают:  

1) цели, задачи, мероприятия и пока-

затели ФЦП не всегда увязаны со страте-

гическими приоритетами национального 

развития; 

2) ориентированность на освоение ре-

сурсов, достижение прямых (объемных) 

показателей по мероприятиям, а не на ре-

шение задач программы в целом, достиже-

ние конечных показателей результативно-

сти и эффективности;   

3) недостаточная ориентированность 

на достижение синергетического эффекта 

от реализации комплекса связанных меро-

приятий;  

4) краткосрочность, инерционность и 

пассивность управленческих решений;   

5) низкая эффективность работы по 

привлечению к реализации программ по-

тенциальных инвесторов;  

6) фрагментарность управления, от-

сутствие обратной связи о результативно-

сти и эффективности программ, недоста-

точный уровень адаптируемости решений 

к изменению внешних условий;  

7) размытость полномочий и ответ-

ственности по реализации программ, 

ограниченность мотиваций к их успешной ̆

реализации;  

8) не отражена оценка рисков, в том 

числе по вероятности наступления, их 

влиянию на результаты реализации ФЦП, 

возможности управления рисками. Отсут-

ствует комплекс мер по минимизации 

прежде всего наиболее существенных 

рисков и преодолению их последствий; 

оценка уровня совокупного риска как по 

госпрограммам, так и ФЦП и др.;  

9) непрозрачность процедур приня-

тия решений и достигнутых результатов 

по реализации программы для общества и 

хозяйствующих субъектов3.  

 

                                                      
1 Заседание коллегии Генпрокуратуры. Игорь Вик-

торович Краснов // 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/65165 
2  Ефремова Т.А., Аверина О.И. К вопросу об 

оценке эффективности исполнения федеральных 

целевых программ как формы государственных 

расходов // Теория и практика общественного раз-

вития. 2023. № 6. С. 125—132. 
3 Кузык А., Симачев Ю., Чулок А. Федеральные 

целевые программы: проблемы управления и по-

тенциал применения в качестве инструмента бюд-

жетирования по результатам // 

http://www.iacenter.ru/publications/  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/65165
http://www.iacenter.ru/publications/
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К недостаткам, перечисленным выше, 

необходимо добавить, что государствен-

ные и федеральные целевые программы 

не учитывают региональный аспект.  

Счетная палата обращает внимание 

на необходимость своевременного испол-

нения расходов на реализацию ФЦП, вы-

полнения контрольных событий ответ-

ственными исполнителями, соисполните-

лями и участниками в целях минимизации 

                                                      
1 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1749471285&tl

d=ru&lang=ru&name=6zcdsjod0l8dilj3mxf0fqv9l3s8

рисков их неисполнения и недостижения 

целевых показателей (индикаторов) гос-

программ1.  

В условиях санкционных ограниче-

ний последовательно введение государ-

ством послабления в действующее зако-

нодательство способствовали изменению 

статистики преступлений совершаемых в 

области государственных закупок и смеж-

ных с ними сферах (товаров и услуг, 

0zic.pdf&text=эффективность%20исполне-

ния%20оборонзаказа%202024-2025%20стати-

стика 
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направленных на нужды СВО и другие 

федеральные проекты), увеличению коли-

чества экономических преступлений кор-

рупционной̆ направленности.  

В этой связи Президент Российской 

Федерации предлагает меры по ужесточе-

нию персональной ответственности в 

сфере государственных финансов и об от-

ветственности органов власти. Но прежде 

всего следует продолжать работу по изме-

нению самих принципов, идеологии бюд-

жетного процесса, мотивировать все 

уровни власти на экономически обосно-

ванное расходование бюджетных средств 

с целью выполнения государственного за-

каза. Речь, в первую очередь, идет об 

обоснованности всех расходов на стадии 

подготовки бюджета. В основу планиро-

вания государственных и муниципальных 

финансов следует ввести бюджетные нор-

мативы, которые отражали бы наилучшее 

соотношение бюджетных затрат и итого-

вого результата, учитывали наиболее 

успешный опыт регионов и их специфику.  

Как мы видим, анализ правопримени-

тельной практики позволяет выявить 

наиболее значимые критерии использова-

ния бюджетных средств: правовые, экс-

пертные, социальные, прагматические, а 

также создать эффективный механизм 

оценки достижения надлежащих целей 

бюджетных программ, а, именно, установ-

ленных показателей всего процесса от 

расчетов финансирования до показателей 

экономической целесообразности. Сле-

дует обратить внимание на опыт западных 

стран (Германии, Британии, США) в опре-

делении, регулировании и контроле госу-

дарственных ресурсов. 

В 2021 г. вступил в силу пакет изме-

нений в БК РФ, нацеленных на продолже-

ние реформы государственных учрежде-

ний, осуществляющих финансовый кон-

троль за госрасходами.  

Рассмотрим некоторые из них. 

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. 

№ 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-

жетный кодекс Российской Федерации» 

                                                      
1 Закон о защите прав потребителей; Закон об ал-

когольном регулировании; Закон о рекламе; Закон 

о персональных данных; Закон об обращении ле-

совершенствует механизм регулирования 

процедуры администрирования доходов 

бюджетов в 2021—2024 гг.; в частности: 

Правительство Российской Федерации 

утверждает перечни главных администра-

торов доходов (главных администраторов 

источников финансирования дефицита) 

федерального бюджета, бюджета государ-

ственного внебюджетного фонда Россий-

ской Федерации, являющихся федераль-

ными органами исполнительной власти, 

государственными корпорациями, Банком 

России, органами управления государ-

ственным внебюджетным фондом; урегу-

лированы вопросы уточнения невыяснен-

ных поступлений; установлены на посто-

янной основе нормативы зачисления 

платы за публичный сервитут. Отдельные 

положения бюджетного законодательства 

приведены в соответствие с отраслевым 

законодательством Российской Федера-

ции. 

1 июля 2021 г. вступил в силу Феде-

ральный закон № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федера-

ции». Закон определяет в приоритете про-

филактику и предупреждение нарушений 

с целью снижения административного 

давления, а именно: уточняет процессу-

альные основы осуществления государ-

ственного и муниципального контроля; 

акцентирует внимание на профилактиче-

ских мероприятиях; предусматривает но-

вую модель управления рисками; допол-

няет перечень контрольно-надзорных ме-

роприятий; предполагает цифровизацию 

контроля. 

Закон вводит поправки, затрагиваю-

щие более ста законов1, в части установ-

ления видов федерального, регионального 

и муниципального государственного кон-

троля (надзора), согласно которым, для 

каждого вида контроля устанавливается 

его наименование с указанием отнесения 

к федеральному, региональному или му-

ниципальному контролю, а по каждому 

виду — его предмет. 

карств; Закон об основах охраны здоровья граж-

дан; Закон об аудиторской деятельности, Закон о 

лицензировании и т.д.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388855/
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В 2022 г. были утверждены положе-

ния о видах регионального государствен-

ного контроля (надзора), муниципального 

контроля (п. 4 ст. 98 Закона о контроле). С 

1 июля 2021 г. началось формирование 

единого реестра видов федерального гос-

ударственного контроля (надзора), регио-

нального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. Ре-

естр введен в эксплуатацию с 1 января 

2022 г. (п. 5 ст. 98 Закона о контроле). 

Для реализации положений Феде-

рального закона № 248-ФЗ Министер-

ством экономического развития Россий-

ской Федерации разработан проект «за-

кона-спутника», который направлен на 

приведение отраслевого регулирования в 

соответствие положениям Федерального 

закона № 248-ФЗ, что позволит внедрить 

в жизнь новую модель государственного 

контроля (надзора). 

В целях повышения эффективности 

расходов, по мнению специалистов, сле-

дует разработать и внедрить систему еже-

годного анализа эффективности расходов 

по каждому направлению, в том числе, 

анализа динамики показателей эффектив-

ности. 

С переходом на программно-целевой 

бюджет целесообразно разработать си-

стему оценки эффективности расходова-

ния бюджетных средств применительно к 

программной структуре бюджета, которая 

будет оценивать эффективность расходов 

на реализацию государственных про-

грамм, подпрограмм и оценку мероприя-

тий1. Опыт экономически развитых стран, 

в которых отдельные социальные и эконо-

мические вопросы решаются посредством 

государственных программ, свидетель-

ствует о перспективности внедрения про-

граммно-целевого метода при решении 

ряда долгосрочных социально-экономи-

ческих задач. Программно-ориентирован-

ное планирование бюджета обеспечивает 

преемственность бюджетной и экономи-

ческой политики в среднесрочной пер-

спективе, а, следовательно, и качество ре-

ализации средств2, повышение привлека-

тельности предпринимательского и инве-

стиционного климата. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие оборонно-промышленного комплекса, обу-

словливающее особенности в формировании структуры и системы управления в этой сфере на 

уровне высших органов государственной власти. Автор приходит к выводу, что отсутствие стро-

гой вертикали с административным подчинением в управлении ОПК продиктовано необходимо-

стью учета не только государственных, но и частных интересов организаций ОПК. В то же время 

достижение политических и экономических целей государства оправдывает возможность приня-

тия властных решений в отношении организаций, выразивших готовность участвовать в выпол-

нении государственного оборонного заказа или по иным критериям входить в оборонно-про-

мышленный комплекс. 
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В соответствии со Стратегией нацио-

нальной безопасности Российской Феде-

рации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 

№ 400, обеспечение национальной без-

опасности осуществляется посредством 

реализации органами публичной власти 

во взаимодействии с институтами граж-

данского общества и организациями поли-

тических, правовых, военных, социально-

экономических, информационных, орга-

низационных и иных мер, направленных 

на противодействие угрозам националь-

ной безопасности (подп. 4 п. 5). Одним из 

инструментов такого взаимодействия яв-

ляется так называемый оборонно-про-

мышленный комплекс. 

Термин «оборонно-промышленный 

комплекс» широко используется не 

                                                      
1 Подробнее см.: Сморчкова Л.Н. Государственно-

частное партнерство в системе ОПК: проблемы 

правового регулирования // Военное право. 2025. 

№ 2. С. 99—100; Сморчкова Л.Н. К вопросу о со-

только в публицистической и научной ли-

тературе, но и в правовых документах. В 

то же время, что именно подразумевается 

под оборонно-промышленным комплек-

сом (ОПК), легитимно не определено. 

Обычно под ОПК понимается специфиче-

ский сектор экономики, состоящий отрас-

лей, предприятий и организаций, деятель-

ность которых связана с разработкой, про-

изводством, хранением, поставками во-

оружения, военной и специальной тех-

ники, другого имущества военного назна-

чения 1  для целей государства в области 

обороны и обеспечения безопасности гос-

ударства. 

В.Д. Морозова понимает ОПК как це-

лостную организационно-экономическую 

систему, объединяющую предприятия и 

отношении понятий «имущество военной органи-

зации», «военное имущество», «имущество воен-

ного назначения» // Военное право. 2020. № 6. 

С. 81—87. 
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организации различных форм собственно-

сти и организационно-правового статуса, 

предназначенные для выполнения иссле-

дований, разработок, производства, ре-

монта и утилизации товаров оборонного 

назначения1. 

А.В. Кудашкин и Е.А. Свининых 

определяют ОПК через совокупность 

юридических лиц (организаций ОПК), 

осуществляющих деятельность в сфере 

разработки, производства, ремонта и ути-

лизации вооружения, военной и специаль-

ной техники, иного военного имущества; 

при этом под организациями ОПК предла-

гается понимать организации, осуществ-

ляющие разработку, производство, ре-

монт и утилизацию вооружения, военной 

и специальной техники, производство 

определенных видов вещевого имуще-

ства, организации, владеющие контроль-

ными пакетами их акций, а также голов-

ные организации интегрированных струк-

тур ОПК2. 

Между приведенными определени-

ями нет противоречий: функциональное 

назначение (способность осуществлять 

деятельность в интересах обороны и обес-

печения безопасности государства) и фак-

тическая причастность к выполнению гос-

ударственного оборонного заказа явля-

ются критериями возможности отнесения 

той или иной организации к ОПК, незави-

симо от ее организационно-правовой 

формы и формы собственности. Более 

того, посредством ОПК не только реша-

ются вопросы в сфере обеспечения обо-

роны и безопасности государства, но это 

еще и наиболее качественный, высокотех-

нологичный сектор экономики, в котором 

сосредоточена набольшая часть россий-

ского потенциала3. 

                                                      
1  Морозова В.Д. Оборонно-промышленный ком-

плекс России в рыночных условиях. СПб., 2000. С. 

5. 
2 Кудашкин А.В., Свининых Е.А. Оборонно-про-

мышленный комплекс: понятие, структура, право-

вые основы деятельности // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2020. № 11. 

С. 38—39. 
3 Мысляева И.Н. Государственное регулирование 

оборонно-промышленного комплекса России // 

Вестник Московского университета. Серия 21. 

При этом необходимо отметить, что 

наряду с термином «оборонно-промыш-

ленный комплекс» встречается понятие 

«военно-промышленный комплекс» 

(ВПК). Применение и использование 

этого термина также не регламентировано 

никакими документами. Поэтому, с одной 

стороны, применение указанных терми-

нов в том или ином случае не будет оши-

бочным. С другой стороны, в военной 

науке присутствует мнение, что специали-

сты должны делать между ними различия 

и применять их корректно: о ВПК следует 

говорить, когда рассматривается промыш-

ленно-экономический, военный, государ-

ственно-политический компоненты, а 

ОПК употреблять в случаях рассмотрения 

экономической, производственной, соци-

альной и иных сфер, связанных с оборон-

ной отраслью, за исключением военной 

составляющей4. 

Другие ученые считают, что эти тер-

мины соотносятся иначе — понятие ВПК 

шире, чем ОПК, для ВПК характерно су-

щественное расширение сфер правового 

регулирования, субъектного состава 

участников отношений, иная функцио-

нальная предназначенность в деятельно-

сти составляющих комплекс организа-

ций5. По мнению автора статьи, в настоя-

щее время в условиях проведения специ-

альной военной операции, других между-

народных конфликтов достаточно непро-

сто разделить чисто оборонную и воен-

ную составляющие, а потому, говоря о 

полномочиях высших органов государ-

ственной власти в этой сфере управления, 

в отсутствие легитимных определений 

предполагается контекстное толкование. 

Управление (государство и общество). 2007. № 1. 

С. 87. 
4 Хонькин С.Н., Хонькин Н.С., Шумилов А.Н. Тер-

мины "военно-промышленный комплекс" и "обо-

ронно-промышленный комплекс" в отечественной 

историографии // Наукосфера. 2023. № 3-1. С. 4—

5. 
5 Кудашкин А.В., Потапов А.В. К вопросу о соот-

ношении понятий "оборонно-промышленный ком-

плекс" и "военно-промышленный комплекс" // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2024. № 7. С. 121. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=67860492
https://elibrary.ru/contents.asp?id=67860492
https://elibrary.ru/item.asp?id=50455038
https://elibrary.ru/item.asp?id=50455038
https://elibrary.ru/item.asp?id=50455038
https://elibrary.ru/item.asp?id=50455038
https://elibrary.ru/contents.asp?id=50455037&selid=50455038
https://elibrary.ru/item.asp?id=67860509
https://elibrary.ru/item.asp?id=67860509
https://elibrary.ru/item.asp?id=67860509
https://elibrary.ru/contents.asp?id=67860492
https://elibrary.ru/contents.asp?id=67860492
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Понимание содержания термина 

ОПК важно при исследовании управлен-

ческих полномочий высших органов госу-

дарственной власти в отношении него, по-

скольку это не одноведомственная струк-

тура, административно подчиняющаяся 

определенному федеральному органу ис-

полнительной власти, а совокупность ор-

ганизаций в определенной степени разроз-

ненных, в том числе по ведомственной 

принадлежности или при отсутствии тако-

вой, при этом как государственных, так и 

муниципальных или частных. 

Принадлежность к ОПК определя-

ется с содержательной стороны функцио-

налом, которым владеет организация, а с 

формальной — вхождением в сводный ре-

естр организаций ОПК. Критериями 

включения организации в сводный реестр 

является: а) наличие у организации на 

праве собственности или ином законном 

основании обособленного имущества, 

включая оборудование и производствен-

ные площади, и квалифицированных кад-

ров для разработки, производства, ре-

монта и утилизации вооружения, военной 

и специальной техники, а также для про-

изводства определенного вещевого иму-

щества; б) вхождение в состав активов ор-

ганизации контрольных пакетов акций та-

ких организаций; в) участие организации 

в выполнении заданий государственного 

оборонного заказа, и (или) обеспечение их 

выполнения с соблюдением режима ис-

пользования отдельного счета в соответ-

ствии с Федеральным законом «О госу-

дарственном оборонном заказе», и (или) 

наличие мобилизационного задания1. При 

этом для включения в сводный реестр до-

статочно соответствия хотя бы одному 

условию. 

По сути, ОПК имеет состав и струк-

туру, находящиеся в постоянной дина-

мике, обусловленной тактическими зада-

чами государства в сфере обороны и обес-

печения безопасности, а также социально-

экономическими факторами — нуждаемо-

стью в определенной продукции или услу-

гах военного (оборонного) назначения и 

                                                      
1 П. 2 Положения о ведении сводного реестра ор-

ганизаций оборонно-промышленного комплекса, 

способностью осуществлять соответству-

ющую потребностям деятельность. 

Именно это определяет специфику в 

управлении ОПК, требующую учета в 

комплексе как государственных, так и 

частных интересов. 

Президент Российской Федерации, 

являясь Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами Российской Фе-

дерации, обладает наиболее широкими 

полномочиями в области обороны, в том 

числе в отношении стратегического 

управления ОПК. Так, в соответствии с ч. 

1 ст. 21 Федерального закона от 31 де-

кабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышлен-

ной политике» Президентом Российской 

Федерации на десятилетний период и 

дальнейшую перспективу утверждаются 

основы государственной политики в обла-

сти развития ОПК, в которых определя-

ются цели, задачи и приоритетные направ-

ления, определяющие формирование и ре-

ализацию промышленной политики в 

ОПК.  

Действующие в настоящее время Ос-

новы государственной политики в обла-

сти развития оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года и дальнейшую перспек-

тиву были утверждены Указом Прези-

дента Российской Федерации от 23 фев-

раля 2017 г. № 91. Кроме того, решения 

Президента Российской Федерации, 

наряду с утвержденными им программ-

ными документами и планами в области 

обороны и безопасности, являются осно-

вой для формирования государственного 

оборонного заказа в соответствии с п. 7 ст. 

4 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 275-ФЗ «О государственном оборон-

ном заказе». А государственный оборон-

ный заказ является одним из критериев 

включения организации в сводный реестр 

организаций ОПК. 

Президент Российской Федерации 

своими указами формирует подзаконное 

правовое регулирование отношений в 

сфере ОПК, требующих управленческих 

решений. Так, например, в соответствии 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 февраля 2004 г. № 96. 

https://base.garant.ru/70291366/9d89ba6e3e633b0dac1a8caf5a5a81d3/#block_83
https://base.garant.ru/186770/
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Указом Президента Российской Федера-

ции от 3 марта 2023 г. № 139 «О некото-

рых вопросах осуществления деятельно-

сти хозяйственных обществ, участвую-

щих в выполнении государственного обо-

ронного заказа» было определено, что в 

компаниях, срывающих гособоронзаказ, 

может быть введено внешнее управление. 

Также Президент Российской Феде-

рации правомочен создавать организации 

в интересах успешного функционирова-

ния ОПК (например, Указ Президента 

Российской Федерации от 18 октября 2019 

г. № 504 «О создании публично-правовой 

компании "Военно-строительная компа-

ния"»), иными способами стимулировать 

работу ОПК (Указ Президента Россий-

ской Федерации от 9 августа 2023 г. № 604 

«Об установлении почетного звания "За-

служенный работник оборонно-промыш-

ленного комплекса Российской Федера-

ции"»). 

Осуществляя свою регулярную 

управленческую деятельность, Президент 

Российской Федерации не только ставит 

задачи перед ОПК1, но и проводит регу-

лярные совещания с представителями и 

руководителями предприятий ОПК2, оце-

нивает работу комплекса3. 

Указом от 12 июня 2024 г. № 482 об-

разовано Управление Президента Россий-

ской Федерации по государственной по-

литике в сфере оборонно-промышленного 

комплекса в составе Администрации Пре-

зидента Российской Федерации. Управле-

ние предназначено для решения ряда за-

дач, связанных с обеспечением формиро-

вания и реализации Президентом Россий-

ской Федерации государственной поли-

тики в сфере ОПК; содействием Прези-

денту Российской Федерации в обеспече-

нии согласованного функционирования и 

взаимодействия федеральных органов 

                                                      
1 Путин: ОПК нужно обеспечить поставки средств 

поражения в войска // Вести. 20.09.2022. URL: 

https://www.vesti.ru/article/2950307  
2 Путин поручил нарастить производство оборон-

ных предприятий и изучить трофейную технику // 

Коммерсант. 20.09.2022. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/5571073; Путин 

встретился с руководителями предприятий ОПК: 

государственной власти, иных федераль-

ных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и организаций в сфере 

ОПК; подготовкой и участием в подго-

товке предложений по вопросам, касаю-

щимся формирования и реализации госу-

дарственной политики в сфере ОПК и дру-

гих. 

Высшая законодательная власть Рос-

сийской Федерации оказывает регулятив-

ное воздействие на деятельность ОПК по-

средством формирования и совершен-

ствования законодательства Российской 

Федерации в области обороны. В этих це-

лях при Совете Федерации в качестве экс-

пертно-консультативного органа дей-

ствует Совет по законодательному обес-

печению оборонно-промышленного ком-

плекса и военно-технического сотрудни-

чества, который правомочен давать свои 

рекомендации Комитету Совета Федера-

ции по обороне и безопасности; Прави-

тельству Российской Федерации; Счетной 

палате, Генеральной прокуратуре, Цен-

тральному банку Российской Федерации 

межведомственным рабочим группам; 

государственным корпорациям и интегри-

рованным структурам ОПК. 

В соответствии с п. 6.1 ст. 6 Феде-

рального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 

«Об обороне» Государственную про-

грамму развития оборонно-промышлен-

ного комплекса утверждает Правитель-

ство Российской Федерации, оно же и ор-

ганизует ее выполнение. Действующая 

Государственная программа развития 

оборонно-промышленного комплекса 

утверждена постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16 мая 

2016 г. № 425-8. 

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федераль-

ного закона «О промышленной политике» 

Правительство Российской Федерации 

главное // Ведомости. 25.05.2024. URL: URL: 

https://www.vedomosti.ru/politics/arti-

cles/2024/05/25/1039517-putin-vstretilsya-s  
3 Президент: предприятия ОПК выполнили госо-

боронзаказ в полном объеме // Коммерсант. 

23.04.2025. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/7676378  

https://www.vesti.ru/article/2950307
https://www.kommersant.ru/doc/5571073
https://kasheloff.ru/photos/gosudarstvennaya-programma-razvitiya-oboronno-promiyshlennogo/
https://kasheloff.ru/photos/gosudarstvennaya-programma-razvitiya-oboronno-promiyshlennogo/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2024/05/25/1039517-putin-vstretilsya-s
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2024/05/25/1039517-putin-vstretilsya-s
https://www.kommersant.ru/doc/7676378
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уполномочено определять порядок фор-

мирования сводного реестра организаций 

ОПК. Соответствующее Положение 

утверждено постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 20 февраля 

2004 г. № 96 «О сводном реестре органи-

заций оборонно-промышленного ком-

плекса» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

Кроме того, Правительство Россий-

ской Федерации выполняет поручения 

Президента Российской Федерации в от-

ношении развития ОПК (например, такие 

поручения были даны Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

603 «О реализации планов (программ) 

строительства и развития Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов 

и модернизации оборонно-промышлен-

ного комплекса»), рекомендации Совета 

по законодательному обеспечению обо-

ронно-промышленного комплекса и во-

енно-технического сотрудничества при 

Совете Федерации. 

В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации т 10 сентября 2014 

г. № 627 «О Военно-промышленной ко-

миссии Российской Федерации», приня-

том в целях реализации государственной 

политики в сфере оборонно-промышлен-

ного комплекса, военно-технического 

обеспечения обороны страны, безопасно-

сти государства и правоохранительной де-

ятельности, действовавшая ранее при 

Правительстве Российской Федерации 

Военно-промышленная комиссия была 

упразднена, а образована новая Военно-

промышленная комиссия как самостоя-

тельный орган управления ОПК, предсе-

дателем которой является Президент Рос-

сийской Федерации. Одновременно при 

Правительстве Российской Федерации в 

качестве постоянно действующего органа 

была образована коллегия Военно-про-

мышленной комиссии Российской Феде-

рации для решения текущих вопросов ее 

деятельности. 

Коллегия Военно-промышленной ко-

миссии при Правительстве Российской 

Федерации осуществляет координацию 

деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти вопросам, связан-

ным с реализацией государственной поли-

тики в сфере оборонно-промышленного 

комплекса, развитием науки и технологий 

в интересах военно-технического обеспе-

чения обороны страны и безопасности 

государства, формированием государ-

ственного оборонного заказа и прочими. 

Положение о коллегии Военно-промыш-

ленной комиссии Российской Федерации 

было утверждено постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 3 но-

ября 2014 г. № 1151. 

На следующей ступени исполнитель-

ной власти полномочия по управлению 

ОПК осуществляет ряд федеральных ор-

ганов исполнительной власти. Прежде 

всего, это Министерство обороны Россий-

ской Федерации как уполномоченное осу-

ществлять функции по выработке и реали-

зации государственной политики, норма-

тивно-правовому регулированию в обла-

сти обороны, а также Министерство про-

мышленности и торговли Российской Фе-

дерации, которое является федеральным 

органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке гос-

ударственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере про-

мышленного и оборонно-промышленного 

комплексов. В частности, именно на Мин-

промторг России возложены функции по 

ведению сводного реестра организаций 

ОПК. 

Также в решении профильных вопро-

сов в сфере ОПК участвуют Министер-

ство финансов Российской Федерации, 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Федеральная ан-

тимонопольная служба, Центральный 

банк Российской Федерации, Счетная па-

лата Российской Федерации. Их предста-

вители, наряду с представителями из Ми-

нобороны России и Минпромторга Рос-

сии, участвуют в составе специально со-

здаваемых межведомственных групп для 

решения отдельных вопросов в сфере 

управления ОПК. 

Таким образом, оборонно-промыш-

ленный комплекс Российской Федерации 

https://base.garant.ru/70787876/f5a2d2732e0c37e501a172b9922a4173/#block_1000
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представляет собой не отдельную админи-

стративно-сформированную структуру, а 

специфический сектор экономики, состо-

ящий отраслей, предприятий и организа-

ций, который предназначен для удовле-

творения оборонных и военных потребно-

стей государства и посредством которого 

реализуется государственно-частное 

партнерство в данной крайне важной для 

государства сфере общественных отноше-

ний. Этот факт и предопределяет специ-

фическое построение системы управления 

ОПК. 

На уровне высших органов государ-

ственной власти функции по управлению 

ОПК разделены преимущественно между 

Президентом Российской Федерации как 

стратегом, определяющим политику госу-

дарства в данной сфере, и Правительством 

Российской Федерации, тактически осу-

ществляющим организацию реализации 

этой политики. Однако в зависимости от 

политической ситуации и задач, возника-

ющих перед ОПК, Президент Российской 

Федерации вправе брать на себя оператив-

ное управление при решении отдельных 

вопросов. В целом, можно отметить, что 

эти органы работают в самом тесном вза-

имодействии1. 

Для системы управления ОПК на 

высшем государственном уровне харак-

терно образование «вторичных» органов, 

имеющих коллегиальный характер и со-

зданных специально для обеспечения ре-

шения специальных задач и координации 

вопросов в сфере ОПК. Таковыми явля-

ются: Управление Президента Российской 

Федерации по государственной политике 

в сфере оборонно-промышленного ком-

плекса; Совет по законодательному обес-

печению оборонно-промышленного ком-

плекса и военно-технического сотрудни-

чества при Совете Федерации; Коллегия 

Военно-промышленной комиссии при 

Правительстве Российской Федерации. 

                                                      
1  Например, перечень стратегических предприя-

тий и организаций ОПК был утвержден распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 

9 января 2004 г. № 22-р, а в последующем этот пе-

речень был уточнен посредством Указа Прези-

дента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. 

Отсутствие строгой вертикали с ад-

министративным подчинением в управле-

нии ОПК обусловлено необходимостью 

учета не только государственных, но и 

частных интересов организаций ОПК, но 

в то же время, достижение политических 

и экономических целей оправдывает воз-

можность принятия властных решений в 

отношении организаций, выразивших го-

товность участвовать в выполнении госу-

дарственного оборонного заказа или по 

иным критериям входить в оборонно-про-

мышленный комплекс Российской Феде-

рации. 
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такого обеспечения играет правовое обеспечение, которое не просто формальность, а важный и 

необходимый элемент, способствующий стабильности и законности деятельности организации. 
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Правовое обеспечение организаций 

представляет собой важный и ключевой 

аспект их успешного функционирования 

и развития. Оно включает в себя соблю-

дение законодательства, защиту прав и 

интересов организаций, а также управле-

ние возможными рисками. Благодаря 

надлежащей организации правового 

обеспечения деятельности юридические 

лица могут эффективно выполнять свои 

задачи, заключать и исполнять договоры, 

минимизируя при этом вероятность воз-

никновения юридических споров и санк-

ций. Также правовое обеспечение спо-

собствует созданию условий для эффек-

тивного корпоративного управления, 

                                                      
1 См. напр.: Землин А.И., Корякин В.М., Землина 

О.М., Козлов В.В. Правовые основы противодей-

ствия коррупции : учебник и практикум. М., 2019; 

Кудашкин А.В. Проблемы правового положения 

военной организации государства // Российский 

военно-правовой сборник № 9: Военное право в 

XXI веке. М.: За права военнослужащих, 2007. С. 

125—129; Корякин В.М. Правовое обеспечение 

специальной военной операции по денацифика-

ции и демилитаризации Украины : монография. 

М.: Юрлитинформ, 2025; Александрова Н.Г., Ки-

риченко Н.С. Некоторые вопросы правового ре-

гулирования передачи между федеральными ор-

позволяя организациям соблюдать требо-

вания к отчетности и прозрачности. В 

случае возникновения конфликтных си-

туаций наличие четкой правовой базы 

позволит быстро и эффективно разре-

шить различные споры.  

Таким образом, правовое обеспече-

ние организаций — это не просто фор-

мальность, а важный и необходимый эле-

мент, способствующий их стабильности, 

репутации и долгосрочному успеху. 

Несмотря на широкое рассмотрение 

затронутой темы в научных публика-

циях, ее актуальность не снижается1.  

Правовое обеспечение деятельности 

военной организации государства явля-

ется одной из важнейших составляющих 

ганами исполнительной власти вооружения, во-

енной и специальной техники // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 

2022. № 8 (301). С. 19—22; Кириченко Н.С. во-

просы социальных гарантий военнослужащих, 

участвующих в специальной военной операции 

на Украине // Право в Вооруженных Силах — во-

енно-правовое обозрение. 2022. № 12 (305). С. 

115—118; Харитонов С.С. Выездные заседания 

военных судов в расположении воинских частей: 

вопросы правового регулирования процедур при-

менительно к необходимости их совершенствова-

ния // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2018. № 8. С. 41—49. 
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ее боеспособности и эффективности дея-

тельности, в связи с чем вопросы, касаю-

щиеся порядка осуществления такого 

правового обеспечения, его субъектного 

состава и статуса, играют крайне важную 

роль1.  

Кроме этого, одним из обязательных 

и основных признаков правового госу-

дарства является господство закона, к по-

строению которого устремлены многие 

государства, в том числе и Россия. В ос-

нове данного признака лежит принцип 

законности, пронизывающий все сферы 

деятельности государства и который за-

креплен в основном законе страны — 

Конституции Российской Федерации, в 

п. 2 ст. 15 которой установлено, что ор-

ганы государственной власти, органы 

местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обя-

заны соблюдать Конституцию Россий-

ской Федерации и законы. Огромную 

роль в решении этих важных государ-

ственных задач занимают юридические 

службы, которые созданы для укрепле-

ния законности и проведения правовой 

работы в соответствующем органе госу-

дарственной власти2. 

Соответствующие правовые подраз-

деления, непосредственно выполняющие 

правовую работу, существуют и в вой-

сках национальной гвардии Российской 

Федерации. 

В соответствии с п. 1 Наставления по 

правовой работе в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, утвер-

жденного приказом Росгвардии от 8 де-

кабря 2017 г. № 524, правовая работа в 

войсках национальной гвардии Россий-

ской Федерации это комплекс мер право-

вого характера, осуществляемых орга-

нами управления (должностными ли-

цами), направленных на правовое обес-

печение сферы деятельности войск наци-

ональной гвардии, сферы оборота ору-

жия, сферы частной охранной и частной 

                                                      
1 Зайков Д.Е. Положение о юридической службе 

Вооруженных Сил Российской Федерации: новое 

правовое регулирование // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2018. № 7. 

С. 8—15. 

детективной деятельности и сферы вне-

ведомственной охраны, а также на созда-

ние достаточных правовых условий для 

выполнения войсками возложенных на 

них законом задач. При этом под орга-

нами управления в применительно к 

Наставлению понимается Росгвардия, 

управления оперативно-территориаль-

ных объединений войск национальной 

гвардии, территориальные органы 

Росгвардии, управления соединений, во-

инские части, военные образовательные 

организации высшего образования и 

иные организации войск национальной 

гвардии. 

Основными направлениями (ви-

дами) правовой работы в войсках нацио-

нальной гвардии являются: 

— организационно-правовая работа; 

— правовой контроль; 

— нормотворческая деятельность; 

— судебно-исковая работа; 

— информационно-правовое обеспе-

чение. 

Договорно-правовой департамент 

Федеральной службы войск националь-

ной гвардии Российской Федерации 

(ДПД Росгвардии), правовые подразде-

ления (лица, занимающие воинские 

должности (замещающие должности) по 

юридической специальности структур-

ных подразделений Росгвардии, управле-

ний оперативно-территориальных объ-

единений войск национальной гвардии, 

территориальных органов Росгвардии, 

управлений соединений, воинских ча-

стей, военных образовательных органи-

заций высшего образования и иных орга-

низаций войск национальной гвардии об-

разуют юридическую службу войск 

национальной гвардии. 

Организация правовой работы и от-

ветственность за ее соответствие уста-

новленным в войсках национальной 

гвардии требованиям возлагается на ру-

ководителей (начальников) структурных 

2 Землин А.И., Рощин С.Р. Актуальные вопросы 

правового положения юридической службы 

войск национальной гвардии Российской Федера-

ции // Военное право. 2020. № 1(59). С. 37—44. 
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подразделений Росгвардии, командую-

щих округами войск национальной гвар-

дии, начальников территориальных орга-

нов Росгвардии, командиров (начальни-

ков) соединений, воинских частей, воен-

ных образовательных организаций выс-

шего образования и иных организаций 

войск национальной гвардии.  

К полномочиям правовых подразде-

лений относятся: 

— проверка соответствия законода-

тельным и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, норматив-

ным правовым актам Росгвардии пред-

ставляемых на подпись руководителям 

(командирам, начальникам) проектов 

правовых актов, а также гражданско-пра-

вовых договоров (государственных кон-

трактов), иных документов, предусмот-

ренных Наставлением; 

— представление в соответствии с 

положением о правовом подразделении 

или по поручению руководителей (ко-

мандиров, начальников) интересов воин-

ских частей (организаций) в судах и обес-

печение их защиты правовыми сред-

ствами, а также по поручению ДПД 

Росгвардии представление интересов 

Российской Федерации, Росгвардии, дру-

гих воинских частей (организаций); 

— координация правовой работы в 

структурном подразделении Росгвардии, 

воинской части (организации), контроль 

за деятельностью правовых подразделе-

ний нижестоящих органов управления, 

оказание им методической и практиче-

ской помощи; 

— организация и проведение сове-

щаний с личным составом правовых под-

разделений, в том числе по обмену опы-

том работы, а также мероприятий по по-

вышению его квалификации; 

— сбор и обобщение сведений о со-

стоянии правовой работы, анализ и учет 

ее результатов, направление отчетности 

по ней в вышестоящий орган управле-

ния; 

— разработка мер по совершенство-

ванию правовой работы в структурном 

подразделении Росгвардии, воинской ча-

сти (организации); 

— методическое руководство дея-

тельностью внештатных дознавателей в 

войсках национальной гвардии; 

— осуществление правового кон-

сультирования граждан, военнослужа-

щих, лиц, имеющих специальные звания 

полиции, федеральных государственных 

гражданских служащих и работников по 

вопросам нормативно-правового регули-

рования в сфере деятельности войск 

национальной гвардии, сфере оборота 

оружия, сфере частной охранной и част-

ной детективной деятельности и сфере 

вневедомственной охраны. 

Важно отметить, что в период воору-

женных конфликтов военнослужащие 

правовых подразделений исполняют обя-

занности юридических советников руко-

водителей (командиров, начальников). 

Теперь более подробнее рассмотрим 

основные направления (виды) правовой 

работы. 

1. Организационно-правовая работа. 

Данное направление представляет 

собой деятельность органов управления 

(должностных лиц) в пределах своего 

функционального предназначения (спе-

циальных, должностных, служебных 

обязанностей), направленную на созда-

ние условий для организации и выполне-

ния мероприятий правовой работы. Пра-

вовые подразделения являются самосто-

ятельными структурными подразделени-

ями, непосредственно подчиняющимися 

руководителям (командирам, начальни-

кам), организационно-штатное построе-

ние и должностной состав которых опре-

деляются исходя из необходимости вы-

полнения задач правовой работы. 

2. Организация правового контроля. 

Правовой контроль в войсках нацио-

нальной гвардии осуществляется в целях 

обеспечения законности принимаемых 

правовых актов и соблюдения законода-

тельства Российской Федерации при пра-

воприменительной деятельности. Основ-

ными направлениями правового кон-

троля являются: 

— осуществление правовой экспер-

тизы проектов правовых актов и иных 

документов; 
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— оценка законности принятых ве-

домственных правовых актов; 

— контроль за соблюдением законо-

дательных и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, нор-

мативных правовых актов Росгвардии, 

регулирующих деятельность войск наци-

ональной гвардии. 

3. Организация нормотворческой де-

ятельности. 

Нормотворческая деятельность за-

нимает значимое место в деятельности 

правовых подразделений, особенно в 

различных федеральных органах испол-

нительной власти1.  

Нормотворческая деятельность в 

войсках национальной гвардии направ-

лена на разработку, изменение, призна-

ние утратившими силу или отмену пра-

вовых актов (норм права). Она строится 

на основе планирования, выполнения ре-

шений (поручений) и в инициативном 

порядке. 

Основными направлениями нормот-

ворческой деятельности являются: 

— выявление потребностей в право-

вой регламентации сферы деятельности 

войск национальной гвардии, сферы обо-

рота оружия, сферы частной охранной и 

частной детективной деятельности и 

сферы вневедомственной охраны, а 

также деятельности воинских частей (ор-

ганизаций); 

— разработка проектов правовых ак-

тов; 

— издание в пределах компетенции 

правовых актов; 

                                                      
1 См. напр.: Корякин В.М., Сандырева Е.В. Неко-

торые выводы из арбитражно-судебной практики 

по делам, связанным с участием военных органи-

заций в аутсорсинговых отношениях // Военное 

право. 2022. № 1 (71). С. 173—184; Кириченко 

Н.С. О правовых основах деятельности Феде-

ральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2017. № 1 

(234). С. 9—13; Харитонов С.С. И все же — 

нужны или не нужны армии военные юристы? 

//Право в Вооруженных Силах — военно-право-

вое обозрение. 2009. № 5 (143). С. 95—96. 

— подготовка либо участие в подго-

товке проектов правовых актов, регули-

рующих деятельность войск националь-

ной гвардии, принятие которых входит в 

компетенцию иных органов государ-

ственной власти; 

— подготовка отзывов, заключений 

и поправок на проекты правовых актов, 

поступивших из других органов государ-

ственной власти; 

— сопровождение проектов право-

вых актов при их рассмотрении в соот-

ветствующих инстанциях. 

4. Организация судебно-исковой ра-

боты. 

Организация судебно-исковой ра-

боты в Росгвардии, воинских частях (ор-

ганизациях) осуществляется в порядке, 

определенном нормативными право-

выми актами Росгвардии. 

Следует отметить, что судебно-иско-

вая работа направлена на защиту и вос-

становление нарушенных или оспаривае-

мых прав и охраняемых законом интере-

сов Росгвардии, воинских частей (орга-

низаций) в судах. Спектр дел, рассматри-

ваемых в судах с участием представите-

лей воинских частей (организаций) очень 

широкий, от споров, связанных с различ-

ными видами обеспечения, привлече-

нием к ответственности, так и различные 

арбитражные дела2.  

5. Организация информационно-

правового обеспечения. 

Информационно-правовое обеспече-

ние осуществляется в целях своевремен-

ного доведения и разъяснения гражданам 

и личному составу войск национальной 

2 См. напр.: Кириченко Н.С. Обзор предложений 

по совершенствованию законодательства о мате-

риальной ответственности военнослужащих // 

Военное право. 2022. № 5 (75). С. 113—119; Ха-

ритонов С.С. О некоторых теоретико-правовых 

аспектах договорной работы с участием воинских 

частей // Военное право. 2018. № 1 (47). С. 109—

112; Азовцев А.А., Корякин В.М. Особенности 

дисциплинарного производства по делам о кор-

рупционных правонарушениях, совершаемых во-

еннослужащими // Право в Вооруженных Силах 

— военно-правовое обозрение. 2020. № 1 (270). 

С. 16—23. 
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гвардии требований правовых актов, ре-

гулирующих сферу деятельности войск 

национальной гвардии, сферу оборота 

оружия, сферу частной охранной и част-

ной детективной деятельности и сферу 

вневедомственной охраны. 

Основными направлениями инфор-

мационно-правового обеспечения явля-

ются: 

— ведение систематизированного 

учета правовых актов, внедрение автома-

тизированных информационных систем 

правового назначения; 

— консультирование граждан и лич-

ного состава войск национальной гвар-

дии по правовым вопросам. 

Следует отметить, что должностные 

лица правовых подразделений войск 

национальной гвардии находятся в пря-

мом подчинении командиров (начальни-

ков) воинских частей (организаций), в 

которых они проходят военную службу 

(службу). Учитывая это, на наш взгляд, 

заслуживает внимания вопрос об их пе-

реподчинении на уровень Росгвардии в 

целях исключения указанной служебной 

зависимости, что будет способствовать 

повышению качества осуществления 

правовой работы.  
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Многие способны выдержать удары судьбы, но, 

если вы хотите в самом деле испытать характер че-

ловека, дайте ему власть 

Авраам Линкольн 
 

 

Предметом настоящей статьи явля-

ются нормы права и сложившаяся право-

применительная практика, касающиеся 

процесса вынесения решений различными 

коллегиальными органами воинских фор-

мирований. Речь в данном случае идет об 

аттестационных комиссиях, ученых сове-

тах, офицерских собраниях и подобных им 

коллегиальных органах, создаваемых при-

казами руководителя воинского формиро-

вания и ему подотчетных. 

                                                      
1 Утв. Указом Президента Российской Федерации 

от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохож-

дения военной службы». 

Так, создать аттестационные комис-

сии в каждой воинской части от отдель-

ного батальона, равных ему и выше пред-

писано п. 1 ст. 27 Положения о порядке 

прохождения военной службы1. В каждом 

военном вузе функционируют ученые со-

веты. Существуют конкурсные комиссии, 

офицерские собрания и иные коллегиаль-

ные органы, создаваемые для решения во-

просов своей компетенции. 

Военная служба. Статус военнослужащих 
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Подобные создаваемые в воинских ча-

стях и учреждениях комиссии, советы, со-

брания являются нештатными коллегиаль-

ными органами, в их работе принимают 

участие несколько (как правило, не менее 

пяти) граждан (не обязательно военнослу-

жащих и не обязательно из состава той во-

енной организации, в которой данный кол-

лективный орган функционирует). Перио-

дически данные граждане собираются 

вместе и совместно обсуждают те во-

просы, для решения которых и создан кол-

легиальный орган. 

Функционирование большинства во-

енных комиссий и советов сводится к уста-

новлению юридических фактов по рас-

сматриваемому вопросу и на основе этих 

фактов и действующего законодательства 

вынесения либо подготовке проекта реше-

ния. Коллегиальные органы принимают 

решения по всем вопросам своей компе-

тенции большинством голосов своих чле-

нов, причем голос председателя коллек-

тивного органа управления, его личное 

мнение не является главным и един-

ственно верным при принятии решения1. 

Решения различного рода комиссий в 

сфере действия их компетенции оформля-

ются письменно и представляются на 

утверждение руководителю военной орга-

низации, и только после его утверждения 

они обретают юридическую силу. Коман-

дир может не утвердить принятое его под-

чиненными решение 2 , даже не объясняя 

причины своего решения подчиненным, 

тогда оно так и останется не вступившим в 

силу документом. Однако и для такого без-

действия у командира все же должны быть 

некие аргументы, поскольку подобное без-

действие может быть оспорено в суде за-

интересованными лицами. 

Таким образом, несмотря на рекомен-

дательный характер решений коллегиаль-

ных органов, они являются основой для 

принятия воинским руководителем окон-

                                                      
1 Глухов Е.А. Коллегиальные органы управления в 

военных организациях: некоторые проблемы их 

статуса // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2013. № 4(190). С. 82—90. 

чательного решения. Более того, сам руко-

водитель не может переиначить, переде-

лать представленное ему на утверждение 

решение, сделать противоположный вы-

вод вместо коллегиального органа. Он мо-

жет его либо утвердить (согласиться), 

либо не утвердить (не согласиться). Следо-

вательно, для обретения силы решения 

коллегиального органа необходимо, чтобы 

мнение самого данного органа и возглав-

ляющего военную организацию руководи-

теля совпали. 

На практике такое совпадение мнений 

происходит далеко не всегда. 

Ниже рассмотрим разрешение такого 

рода конфликтов на примерах аттестаци-

онных комиссий.  

В соответствии с п. 1 ст. 26 Положения 

о порядке прохождения военной службы 

аттестация проводится в целях всесторон-

ней и объективной оценки военнослужа-

щих, проходящих военную службу по кон-

тракту, определения их соответствия зани-

маемой воинской должности и перспектив 

дальнейшего служебного использования. 

Решение указанных вопросов возложено 

на аттестационные комиссии воинских 

формирований. 

Представим ситуацию, когда аттеста-

ционная комиссия вынесла решение о со-

ответствии военнослужащего занимаемой 

должности, но с этим решением не согла-

сен командир воинской части, который не-

доволен аттестуемым и субъективно счи-

тает того негодяем. Командир вправе не 

утвердить решение комиссии, обозначить 

недостатки при проведении аттестации, но 

не вправе вынести решение за аттестаци-

онную комиссию. 

Поэтому опытный командир старается 

просто не допустить подобных ситуаций и 

при необходимости до заседания подчи-

ненного коллегиального органа управле-

ния доведет до председателя комиссии 

свое мнение по рассматриваемому во-

просу. При таком подходе коллегиальный 

2 Харитонов С.С. Обеспечение законности в дея-

тельности аттестационных комиссий при увольне-

нии военнослужащих по несоблюдению условий 

контракта // Вестник военного права. 2019. № 2. С. 

50—54. 



Военное право. 2025. № 4 (92) 

 

 

 
77 

орган с огромной долей вероятности выне-

сет необходимое командиру решение, 

даже если члены коллегиального органа 

изначально считали иначе. 

Каким образом это достигается? Воен-

нослужащие в большинстве своем — не 

ангелы, не имеющие грехов, у всех есть 

свои недостатки и оплошности. Но в од-

ном случае на каких-либо проступках 

можно не заострять внимание и не описы-

вать их в тексте отзыва, в других случаях 

— концентрировать внимание именно на 

них. В первом случае можно не описывать 

в аттестационном листе имевший месяц — 

два месяца назад факт опоздания на 

службу, во втором — не только подроб-

нейшим образом записать в аттестацион-

ном листе, но и долго и правильно рассуж-

дать о вреде подобных явлений и их влия-

нии на боеготовность всей воинской части. 

А если перед аттестацией приложить неко-

торые усилия и пристальное внимание к 

потенциальной жертве, то наверняка 

можно будет обнаружить еще несколько 

поводов для негативного отзыва или при-

влечения к дисциплинарной ответственно-

сти такого военнослужащего. 

Здесь же следует напомнить, что в 

ходе проведения самой аттестации члены 

аттестационной комиссии вправе задавать 

аттестуемому вопросы, в том числе и по 

знанию последним любых руководящих 

документов, своих обязанностей в мирное 

и военное время (наизусть), данные из 

программ предметов командирской подго-

товки и т.п. Нормативно закрепленных 

критериев оценки ответов аттестуемого 

правовыми актами федеральных органов 

власти не установлено1. И при слабых не-

точных ответах аттестуемого нет также 

обязанности заносить такого рода негатив-

ную информацию в аттестационный лист, 

использовать ее для принятия нужного ре-

шения. 

                                                      
1 Климкина Е.В. Правовое регулирование прав со-

трудников органов внутренних дел в рамках проце-

дуры аттестации // Вестник Московского универ-

ситета МВД России. 2015. № 6. С. 98—101. 

Характерным примером вышеизло-

женного является судебное дело, рассмот-

ренное одним из гарнизонных военных су-

дов. Из материалов дела следует, что ис-

тец-военнослужащий оспаривал свое 

увольнение (в связи с невыполнением им 

условий контракта о прохождении воен-

ной службы) и решение аттестационной 

комиссии, согласно которому он был при-

знан не соответствующим замещаемой 

должности. 

Рассматривая юридические основания 

процесса увольнения, суд установил, что 

согласно подп. «е» п. 2 ст. 26 и подп. «ж» 

п. 3 ст. 27 Положения о порядке прохожде-

ния военной службы дача заключения о 

рекомендации к увольнению с военной 

службы военнослужащего в связи с невы-

полнением им условий контракта отно-

сится к компетенции аттестационной ко-

миссии. В силу п. 5 Порядка организации 

и проведения аттестации военнослужа-

щих 2  аттестационные комиссии обязаны 

всесторонне изучить аттестационные ли-

сты, содержащие отзывы на военнослужа-

щих, установить их соответствие деловым 

и личным качествам аттестуемых военно-

служащих и дать заключения по ним. 

Согласно разъяснениям Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации, со-

держащимся в п. 41 Постановления от 29 

мая 2014 г. № 8 «О практике применения 

судами законодательства о воинской обя-

занности, военной службе и статусе воен-

нослужащих», если военнослужащий по 

своим деловым и личным качествам не со-

ответствует требованиям, предъявляемым 

к лицам, проходящим военную службу (о 

чем может свидетельствовать, например, 

наличие у него неснятых дисциплинарных 

взысканий), его досрочное увольнение с 

военной службы возможно только по ре-

зультатам аттестации, в том числе внеоче-

редной. 

Рассматривая фактические обстоя-

тельства, судом было установлено, что в 

2 Приказ Министра обороны Российской Федера-

ции от 29 февраля 2012 г. № 444 «О порядке орга-

низации и проведения аттестации военнослужа-

щих, проходящих военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации». 
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отношении офицера С. одной и той же ат-

тестационной комиссией было проведено 

2 аттестации. По результатам первой атте-

стации аттестационная комиссия признала 

его соответствующим занимаемой долж-

ности, а спустя 19 дней та же аттестацион-

ная комиссия признала его не соответству-

ющим занимаемой должности и сочла це-

лесообразным его увольнение с военной 

службы в связи с невыполнением им усло-

вий контракта о прохождении военной 

службы. При этом за 19 дней (срок между 

проведением аттестаций в отношении С.) 

новых обстоятельств, негативно характе-

ризующих С., установлено не было. 

Суд счел, что заключение аттестаци-

онной комиссии воинской части о соответ-

ствии военнослужащего занимаемой 

должности и целесообразности оставления 

на военной службе может быть пересмот-

рено этой же аттестационной комиссией 

только в том случае, если будут выявлены 

новые обстоятельства, свидетельствую-

щие о несоответствии военнослужащего 

занимаемой должности. В противном слу-

чае это порождало бы неопределенность в 

признании правового статуса у военнослу-

жащего и возможность командования без 

достаточных на то оснований пересматри-

вать ранее принятые решения, проводя не-

ограниченное количество внеочередных 

аттестаций с целью получения желаемого 

заключения1. 

Верховный Суд Российской Федера-

ции также рассматривал спор, где в отно-

шении одного и того же военнослужащего, 

не имеющего дисциплинарных взысканий, 

но со снятой судимостью, сначала было 

принято решение об увольнении его с во-

енной службы в связи с организационно-

штатными мероприятиями, а затем по ре-

шению командира — об увольнении его по 

негативному основанию2 

                                                      
1 Решение Новосибирского гарнизонного военного 

суда от 08 декабря 2021 года по делу №2а-168/2021 

// https://gvs--

nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=

1&name_op=doc&number=294946675&delo_id=41

Как видно, аттестационная комиссия 

может вынести противоположные реше-

ния по одному и тому же вопросу. Причем 

это касается не только вопроса соответ-

ствия / несоответствия военнослужащего 

занимаемой должности или его увольне-

ния / неувольнения в связи с невыполне-

нием условий контракта. Еще большая 

усмотренческая дискреция существует у 

аттестационной комиссии в вопросе 

увольнения военнослужащего по соб-

ственному желанию. Ведь согласно п. 6 

ст. 51 Федерального закона от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» военнослужащий, про-

ходящий военную службу по контракту, 

по заключению аттестационной комиссии 

может быть уволен с военной службы до-

срочно по собственному желанию при 

наличии у него уважительных причин. Ка-

кие именно причины относятся в разряд 

уважительных — решает аттестационная 

комиссия по своему внутреннему убежде-

нию. Ни одним нормативным правовым 

актом не установлен перечень уважитель-

ных причин для увольнения военнослужа-

щего по собственному желанию. 

Подобная свобода оценки обстоятель-

ств и вынесения решений есть у аттестаци-

онной комиссии и в вопросе определения, 

достоин ли военнослужащий быть назна-

ченным на высшую воинскую должность, 

направления на учебу, предложения меры 

ответственности за совершение коррупци-

онных проступков и других важных для 

военнослужащего вопросов. 

Однако, как было проиллюстрировано 

в приведенном выше судебном постанов-

лении, каких-либо твердых критериев вы-

несения аттестационной комиссией опре-

деленных решений не существует. И ко-

мандир воинской части под эгидой руко-

водства ее деятельности и решения кадро-

вых вопросов имеет возможность кос-

венно вмешиваться в деятельность органа, 

&new=0&text_number=1 (дата обращения: 

23.06.2025). 
2  Кассационное определение Судебной коллегии 

по делам военнослужащих Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 3 марта 2015 г. № 207-КГ15-

1 // СПС Консультант Плюс. 
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который должен самостоятельно, объек-

тивно и беспристрастно вынести именно 

свое решение, основанное на личном 

взгляде членов этого органа. 

Но решение аттестационной комиссии 

должно выноситься не на основании прин-

ципа единоначалия, не личным мнением 

командира, а исходя из принципа коллеги-

альности, большинством голосов. 

Конечно же, любой из членов комис-

сии имеет полное право проигнорировать 

мнение командира воинской части и за-

явить свое собственное мнение, диамет-

рально отличное от мнения командира, и 

настаивать на его включении в протокол. 

Но даже если обозначенный член комис-

сии объективно прав, для такого поступка 

нужны смелость и принципиальность, а 

также готовность стерпеть возможные 

негативные последствия своей принципи-

альности. По мнению автора, подобные 

случаи являются редкостью, и еще более 

редки случаи, когда в пику командиру вы-

ступит не один, а несколько членов колле-

гиального органа. Тем более, что голосо-

вание членами комиссии происходит от-

крыто, и фамилии всех нонконформистов 

будут представлены командиру воинской 

части. 

Стоит напомнить о том, что состав ко-

миссии или совета во многом зависит от 

субъективного мнения руководителя воен-

ной организации, именно он издает при-

каз, где закрепляется состав коллегиаль-

ного органа. Часть членов коллегиальных 

органов входит в них по рангу, поскольку 

они занимают должности, предполагаю-

щие вхождение их в комиссии или советы. 

К примеру, в состав аттестационной ко-

миссии в обязательном порядке входят за-

меститель командира по военно-политиче-

ской работе, представители кадрового ор-

гана и юридического службы (п. 2 ст. 27 

Положения о порядке прохождения воен-

ной службы). Остальных же членов колле-

гиальных органов военного управления 

                                                      
1 Петров О.Ю. О профилактике коррупции при ат-

тестации военнослужащих // Право в Вооруженных 

Силах— военно-правовое обозрение. 2015. № 12. 

С. 24—35. 

руководители военных организаций вклю-

чают в состав указанных органов своими 

приказами. Уже поэтому если человек в 

составе комиссии ведет себя «не пра-

вильно», командир воинской части легко 

может исключить его из состава данной 

комиссии. Подобную же точку зрения под-

держивает и О.Ю. Петров, который счи-

тает, что поскольку командир воинской 

части единолично определяет приказом 

персональный состав аттестационной ко-

миссии воинской части, вследствие чего 

будет логичным предположить, что ре-

зультат аттестации будет носить прогнози-

руемый характер1. 

Важнейшим влияющим на конфор-

мизм членов коллегиальных органов фак-

торов является огромная степень их зави-

симости от командира по самому широ-

кому кругу вопросов. От руководителя во-

инской организации, в частности, зависит 

дотошность и частота уже последующих 

проверок самих членов коллегиальных ор-

ганов (состояния дел в их подразделениях 

и курируемых ими направлениях деятель-

ности), принципиальность проверяющих 

по предметам обучения, даты отпусков, 

графики нарядов, строгость и длитель-

ность возможных взысканий, вид возмож-

ного поощрения, частота и размер преми-

рования, интенсивность служебной 

нагрузки, постановку последнему внезап-

ных обременительных задач2 и привлече-

ние к внештатным обязанностям, а также 

многие иные вопросы социального обеспе-

чения. А, учитывая принцип «своя рубаха 

ближе к телу», вполне естественно, что ин-

терес члена комиссии честно, справедливо 

и законно выполнить свою обязанность, да 

еще в нештатную, отходит на второй план 

по сравнению с интересом не портить от-

ношения с начальством. 

В условиях жесткого единоначалия и 

строгой регламентации деятельности, по-

лучения многих социальных благ по 

усмотрению начальства вполне логичным 

следствием является желание угодить 

2 Глухов Е.А. Право и неформальные регуляторы 

поведения в военной среде // Вестник Академии 

права и управления. 2020. № 2(59). С. 32—37. 
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начальнику, и тем самым зарекомендовать 

себя с положительной стороны. Угоднича-

ние и непотизм служат инструментами 

подъёма по карьерной лестнице не менее, 

чем компетентность и трудолюбие1. 

Как указывают ряд исследователей, 

личностно-ролевая подстройка подчинен-

ного под руководителя, желание ему уго-

дить, завоевать его внимание лестью, 

услужливостью, стать лично полезным 

весьма распространено в любых иерархи-

ческих структурах. Это своеобразная тран-

закция, дополнение деловых, рацио-

нально-бюрократических отношений лич-

ностными. Но речь идет не о профессио-

нальной «услужливости», наилучшем ис-

полнении служебной, профессиональной 

роли (для чего нужна компетентность, по-

множенная на большой труд), а о личност-

ных отношениях по обслуживанию 

начальства и игре на потребностях, фо-

биях, желаниях руководителя, которые 

предугадываются, а то и формируются 

подчиненными2. 

Любая фраза начальника подчинен-

ными идеализируется, а любое даже со-

мнительное пожелание неукоснительно 

исполняются. Нравственно-правовой кон-

формизм чиновника в этом случае наблю-

дается в расчете на покровительство и за-

щиту со стороны вышестоящих инстанций 

в случае того или иного проступка, уверен-

ности в «праве на ошибку», неизбежности 

нарушений законности и безнаказанности 

собственных противоправных действий; в 

ориентации на некритичное подчинение 

любым требованиям, исходящим из выше-

стоящих инстанций и от влиятельных лиц, 

в податливости указаниям и давлениям, 

которые расходятся с законами, ведом-

ственными приказами, должностными ин-

струкциями3. 

                                                      
1 Ведяшкин С.В., Глухов Е.А. Патрон-клиентские 

отношения в системе органов публичной власти 

России // Вестник Томского государственного уни-

верситета. Право. 2023. № 47. С. 35—57. 
2 Старостин А.М., Швец Л.Г, Тованчова Е.Н. Деви-

ации в современном государственном и муници-

пальном управлении и механизмы их парирования 

// Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2018. 

№ 1. С. 31—37. 

Корпоративные правила поведения пе-

редаются вновь прибывшим членам кол-

лектива. Любой человек или коллектив, 

изо дня в день действуя в рамках писанных 

и неписанных правил, вольно или не-

вольно становятся носителем сущности 

такой системы 4 . В этом плане можно 

только подтвердить основополагающий 

принцип исторического материализма 

чётко сформулированный К. Марксом: 

«Не сознание людей определяет их бытие, 

а, наоборот, их общественное бытие опре-

деляет их сознание»5.  

Профессиональная деформация про-

исходит и в сознании воинского руководи-

теля. Вместе с занимаемой высокой долж-

ностью человек может получить возмож-

ность влияния не только по служебным во-

просам и не только в рамках должностной 

функции. Огромнейшая предоставленная 

военным законодательством власть коман-

дира по отношению к подчиненным 

вполне естественно развращает тех, кто не 

отличается высокими нравственными ка-

чествами. Авторитета прибавляет сама 

возможность создать для подчиненных 

проблемы. 

В большинстве случаев жесткий, не 

терпящий возражений воинский началь-

ник — не патологический садист, а чаще 

всего субъективно честный человек, но с 

сознанием, деформированным служебной 

обстановкой, корпоративным менталите-

том и безграничной властью. Большинство 

руководителей на высоких должностях, 

даже некомпетентные, искренне убеж-

дены, что их руководство приносит 

пользу, что они на своем месте. Виноват в 

формировании такой психологической 

установки, прежде всего, их ближайший 

круг подчиненных, которые ради личных 

3  Корякин В.М. «Командный» принцип военно-

кадровой политики нуждается в правовой регла-

ментации // Право в Вооруженных Силах — во-

енно-правовое обозрение. 2008. № 8. С. 28—29. 
4 Глухов Е.А., Кудашкин А.В. Многописание при 

оформлении мелких травм военнослужащих, или 

бюрократизм при проведении дознания // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозре-

ние. 2017. № 3(236). С. 99—108. 
5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 13, М. 1959. С. 7. 
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интересов и карьерной конъюнктуры ста-

раются донести боссу мысль об его заме-

чательном руководстве (хотя объективно 

это далеко не так) и поддерживать любые 

не самые справедливые и эффективные ре-

шения.  

Современная военная система управ-

ления формирует особые черты характера 

военных руководителей, норм морали и 

этики, которые во многом определяют ал-

горитм принятия ими решений. В их про-

фессиональной деятельности складыва-

ются специфические отношения, свой 

язык общения, корпоративная мораль и 

этика, определенное отношение к обще-

ству, к своим руководителям и подчинен-

ным1. 

Во-первых, вместе с руководящей во-

инской должностью человек получает воз-

можность поощрять и наказывать за лю-

бые несущественные мелочи. До тех пор, 

пока должностное лицо никому не мешает, 

не грозит проблемами, его не боятся, его 

мнение игнорируют. Если же он начинает 

создавать другим трудности, его мнение 

сразу растет в цене, с ним уже опасно спо-

рить. 

Кроме того, право на усмотренческое 

решение многих должностных лиц может 

существенно влиять на права и интересы 

как подчиненных, так и взаимодействую-

щих субъектов, которые, в свою очередь, 

стараются выстраивать как можно более 

дружеские и неформальные отношения с 

таким влиятельным начальником. 

Во-вторых, трудно требовать от воен-

нослужащих сугубо официальных взаимо-

отношений, если в прошлом они, как гово-

рится, «ели из одного котелка» или вместе 

участвовали в боевых действиях. Экстре-

мальные ситуации и совместное прохож-

дение трудностей, риск для жизни — все 

это сближает, особенно если товарищ по-

казал себя с хорошей стороны. И впослед-

ствии называть такого товарища на «вы», 

                                                      
1  Глухов Е.А. Групповые (корпоративные) инте-

ресы в качестве мотивации противоправного пове-

дения в системе военной службы // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 

2012. № 8. С. 8—17. 

держать с ним дистанцию и общаться чи-

сто на казенном языке вряд ли приемлемо 

обычному человеку. Но как раз этого и 

требуют Общевоинские уставы Вооружен-

ных Сил и правила воинской субордина-

ции. 

В-третьих, в ряде случаев занимаемая 

должность позволяет получить не только 

власть и возможность решать чужие 

судьбы (что уже само по себе приятно че-

ловеку), но и извлечь личную выгоду из за-

нимаемой должности. 

Совершенно верно заметил профессор 

Г.В. Атаманчук, что в российском обще-

ственном сознании давно существует не-

кий «договор умолчания» о том, что же 

даёт человеку обладание властью, хотя бы 

небольшой, и почему немалое число лю-

дей «весьма активно нацелены на завоева-

ние власти». А того, кто вкус власти хо-

рошо распробовал, даже силой от неё не 

оторвёшь. Готовы сто раз в кого угодно пе-

ревоплотиться, лишь бы сохранить хоть 

какой-то объём власти. Власть позволяет 

легче, быстрее и на более высоком уровне 

удовлетворять материальные и социаль-

ные потребности, порой, и духовные, а 

иногда и интимные. Власть способна 

мгновенно решать личностные проблемы, 

на которые в иной ситуации человек тра-

тит десятилетия упорнейшего труда. 

Кроме всего прочего, власть даёт человеку 

ощущение самоудовлетворения, своей 

нужности, реализацию амбиций. Руково-

дителю зачастую не нужны ни истина, ни 

конструктив, он просто хочет самоутвер-

диться, почувствовать вкус власти и навя-

зать свою точку зрения2. 

Причём наличие у руководителя необ-

ходимых для работы деловых качеств, зна-

ние законодательства отнюдь не компен-

сирует, скажем, личную нечестность или 

непорядочность должностного лица и не 

2 Атаманчук Г.В. Теория государственного управ-

ления : курс лекций. М., 2006. 
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исключает совершение им аморальных по-

ступков, а скорее даже делает его более 

изощрённым и потому опасным1. 

С позиции социологии следует при-

знать, что действующая система взаимоот-

ношений в военной среде функционирует 

одновременно по разным правилам. С од-

ной стороны, алгоритмы ее деятельности и 

взаимоотношений воинских должностных 

лиц регламентированы действующим за-

конодательством и основаны на правилах 

формальной субординации, с другой — 

взаимоотношения в воинских коллективах 

подвержены личным симпатиям и антипа-

тиям, сложной системе связей, выстроен-

ных совсем не по официальным правилам. 

В настоящей статье автор вовсе не пы-

тается доказать, что командир воинской 

части всегда не прав, а в противовес ему 

члены комиссии более честные и справед-

ливые. Вовсе нет. Но ошибаться могут и 

те, и другие. И командир, и подчиненные 

ему члены комиссии могут иметь личные 

симпатии и антипатии к аттестуемому со-

служивцу, могут выносить различные ре-

шения по одной и той же ситуации. Но как 

бы то ни было, при желании командира во-

инской части в аттестации его подчинен-

ного будет отражено именно командир-

ское мнение, хоть и за подписями членов 

аттестационной комиссии. 

Однако рассмотрение какого-либо во-

проса на заседании коллегиального органа 

и было задумано для повышения объек-

тивности принятого решения. В юридиче-

ской литературе отмечается, что коллеги-

альность способствует всестороннему об-

суждению вопроса, анализу различных то-

чек зрения, в процессе обсуждения кото-

рых принимаются наиболее правильные и 

авторитетные решения. В государствен-

ном управлении коллегиальность отличает 

больший демократизм, что исключает воз-

                                                      
1 Оболонский А.В. Чиновник как социальное зло 

(патологии бюрократического сознания) // Обще-

ственные науки и современность. 2019. № 1. С. 

87—98. 
2 Гончаров В.В. Коллегиальность и единоначалие 

как принципы формирования и функционирования 

можность чрезмерной концентрации вла-

сти в руках одного должностного лица и 

незаконного ее присвоения. Это, в конеч-

ном итоге, не позволяет исполнительной 

власти трансформироваться в тоталитар-

ную и авторитарную систему 2 . Авторы 

учебника «Военная администрация» также 

отмечают, что аттестация является 

(должна являться) гарантией объективно-

сти принимаемых решений3. 

В настоящее время в отличие от пар-

тийных собраний в Советской Армии и за-

седаний коллегиальных органов с уча-

стием представителей КПСС, современ-

ные коллегиальные органы управления в 

военных организациях не создают проти-

вовес командиру. В отличие от дворен-

офицеров Российской императорской ар-

мии у современных командиров не столь 

высоконравственно представление о суде 

Божьем и дворянской чести. Поэтому на 

практике декларируемая коллегиальность 

и независимость решений комиссий все 

чаще и чаще подменяется волей одного ко-

мандира (начальника), создается только 

видимость коллективного решения. 

Подводя итог, вряд ли можно вести 

речь о реальной независимости коллеги-

альных органов воинских формирований и 

их участников от своих командиров и бес-

пристрастного исполнения ими своих обя-

занностей. 

Конституционный Суд Российской 

Федерации в одном из своих постановле-

ний отметил, что объективность выводов 

аттестационной комиссии, равно как и со-

блюдение прав и законных интересов во-

еннослужащего, подлежащего аттестации, 

обеспечивается, помимо прочего, предо-

ставлением ему возможности ознако-

миться с аттестационным листом, заявить 

в письменной форме о своем несогласии с 

отзывом о своей служебной деятельности, 

сообщить дополнительные сведения, 

органов исполнительной власти в Российской Фе-

дерации // Юридический мир. 2009. № 3. С. 54 — 

59. 
3 Корякин В.М., Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Во-

енно-административное право (военная админи-

страция) : учебник. М.: За права военнослужащих, 

2008. 
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лично участвовать в заседании аттестаци-

онной комиссии (в установленных слу-

чаях), обжаловать ее заключение и поря-

док проведения аттестации как вышестоя-

щему командиру, так и в суд, что позво-

ляет избежать принятия произвольного, 

необоснованного решения о досрочном 

увольнении военнослужащего с военной 

службы1. Полагаю, что в приведенном ра-

курсе речь скорее идет о возможности кон-

троля за вынесенным решением, а не за 

возможностью воздействия на критерии 

его объективности. 

Учитывая изложенное, полагаю целе-

сообразным обсуждение и введение в 

жизнь механизма действительной колле-

гиальности и независимости коллегиаль-

ных органов воинских формирований от 

воздействия руководителей данных воин-

ских формирований при вынесении ими 

решений. По аналогии с комиссиями по 

урегулированию конфликта интересов 2 

полагаю целесообразным комплектовать 

аттестационные комиссии не менее, чем на 

четверть, лицами, не являющимися подчи-

ненными руководителя данного воинского 

формирования (офицерами соседних во-

инских формирований, в том числе иных 

силовых ведомств). Заслуживает под-

держки и ранее озвученное в юридической 

литературе мнение «узаконить практику 

тайного голосования и в работе аттестаци-

онных комиссий»3. 
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Анализ многочисленных научных 

публикаций последнего времени по про-

блематике, связанной с правовым регу-

лированием функционирования судеб-

ной системы, показывает, что наиболь-

ший интерес ученых в этом направлении 

вызывает вопрос осуществления право-

судия и деятельности военных судов в 

исключительных (необычных) условиях, 

а именно в период мобилизации и в воен-

ное время, как предусмотрено в ч. 4 ст. 1 

Федерального конституционного закона 

от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных 

судах Российской Федерации». Однако, 

по мнению авторов публикаций, во-

просы, связанные с несовершенством 

                                                      
1 Свинцов Д.В. Правовые особенности организа-

ции гарнизонного военного суда при объявлении 

мобилизации, введении военного и чрезвычай-

ного положения и в военное время // Модели пра-

восудия XXI века: теоретические и практические 

аспекты : материалы Всероссийской научно-

практической конференции, Смоленск, 14 ок-

тября 2022 г. / Российский государственный уни-

правового регулирования деятельности 

военных судов в указанные периоды, 

возникают не только ввиду отсутствия 

соответствующего федерального консти-

туционного закона, но и в целом из-за от-

сутствия правового регулирования дея-

тельности судебной системы в целом1. 

В настоящее время нет публикаций, 

которые содержали бы конкретные пред-

ложения, дополняющие законодатель-

ство о мобилизационной подготовке су-

дов, а большинство авторов связывают 

данную проблематику в основном с изу-

чением истории деятельности военных 

судов. 

верситет правосудия. М.: Российский государ-

ственный университет правосудия, 2023. С. 

124—128; Военные суды (трибуналы) России в 

условиях особых правовых режимов : сборник 

научных статей. М.: РГУП, 2024; Туганов Ю.Н. 

Правовые основы деятельности военных судов в 

период военного времени и в условиях боевой об-

становки // Военно-юридический журнал. 2022. 

№ 8. С. 16—18. 
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Многие полагают, что большой 

научный и практический интерес пред-

ставляют вопросы о месте и роли судов в 

системе мобилизационных органов Рос-

сии. При этом, прежде чем приступить к 

разработке проекта федерального кон-

ституционного закона «О деятельности 

военных судов в период мобилизации и 

военное время», необходимо, во-первых, 

наделить полномочиями в области моби-

лизационной подготовки Судебный де-

партамент при Верховном Суде Россий-

ской Федерации; во-вторых, привлечь 

военные суды к обороне, как было сде-

лано с военной прокуратурой и военным 

следствием; в-третьих, расширить пол-

номочия Президента Российской Феде-

рации, связанные с утверждением моби-

лизационного задания для военных су-

дов; в-четвертых, определить, в какой 

форме будут действовать военные суды 

непосредственно в войсках (присутствия 

или формирования, специального фор-

мирования исходя из особого правового 

статуса), предусмотрев при этом возмож-

ность их включения в составную часть 

мобилизации — схему мобилизацион-

ного развертывания в качестве субъекта, 

решающего задачи в интересах Воору-

женных Сил Российской Федерации 

иных войск, воинских формирований и 

органов. Этим вопросам посвящена дан-

ная публикация.  

Согласно ст. 2 Федерального закона 

от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» 

организация обороны включает мобили-

зационную подготовку органов государ-

ственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций 

независимо от форм собственности, 

транспорта, коммуникаций и населения 

страны. 

В настоящее время законодатель-

ство, регулирующее вопросы мобилиза-

ционной подготовки и мобилизации, со-

держит детальные предписания, касаю-

щиеся деятельности органов государ-

ственной власти, за исключением судеб-

ной. 

Реализация мобилизационных за-

дач представляется осуществимой ис-

ключительно при условии консолидиро-

ванных усилий всех государственных 

структур, включая суды. В свою очередь, 

результативная подготовка к мобилиза-

ции становится возможной лишь при 

наличии соответствующего финансиро-

вания, штатных подразделений и обеспе-

ченности квалифицированными кад-

рами. 

Потребность в особом правовом ре-

гулировании функционирования судов в 

условиях особых периодов обусловлена 

рядом причин: расширением сферы и по-

вышением значимости деятельности Во-

оруженных Сил и военной государствен-

ной организации в целом, установлением 

более строгой ответственности за невы-

полнение приказов и распоряжений вла-

стей, введением комплекса ограничений 

прав граждан и установлением дополни-

тельных обязанностей различного харак-

тера, обострением конфликтов и острой 

потребностью в поддержании правопо-

рядка и воинской дисциплины в войсках, 

отсутствием в некоторых районах судов. 

В соответствии с положениями ст. 

32 Федерального конституционного за-

кона «О военных судах Российской Фе-

дерации» организационное обеспечение 

деятельности военных судов осуществ-

ляется Судебным департаментом при 

Верховном Суде Российской Федерации. 

Порядок финансирования и обеспечения 

деятельности военных судов в военное 

время и при введении чрезвычайного по-

ложения определяется соответствую-

щими федеральными конституционными 

законами. 

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального за-

кона от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Су-

дебном департаменте при Верховном 

Суде Российской Федерации» организа-

ционное обеспечение деятельности су-

дов возложено на Судебный департамент 

при Верховном Суде Российской Феде-

рации. При этом в п. 2 указанной статьи 

под организационным обеспечением дея-

тельности федеральных судов понима-
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ются мероприятия кадрового, финансо-

вого, материально-технического, инфор-

мационного и иного характера, направ-

ленные на создание условий для полного 

и независимого осуществления правосу-

дия.  

По мнению авторов из управления 

Судебного департамента, в субъекте Рос-

сийской Федерации должны рассматри-

вать вопросы мобилизационной подго-

товки в качестве приоритетных при реа-

лизации возложенных на них функций. 

Необходимо заблаговременно разраба-

тывать документы перевода судов на ра-

боту в военное время, для чего необхо-

димо дополнить ст. 6 (Полномочия Су-

дебного департамента) Федерального за-

кона «О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федера-

ции» пунктом следующего содержания: 

«организует мероприятия по граждан-

ской обороне и мобилизационной подго-

товке».  

Однако, прежде чем внести данные 

дополнения, необходимо учесть, что Су-

дебный департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации является 

федеральным государственным органом, 

а согласно ст. 1 Федерального закона от 

26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобили-

зационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» под мобилиза-

ционной подготовкой в Российской Фе-

дерации понимается комплекс мероприя-

тий, проводимых в мирное время, по за-

благовременной подготовке экономики 

Российской Федерации, экономики субъ-

ектов Российской Федерации и эконо-

мики муниципальных образований, под-

готовке органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, подготовке Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований, органов 

и создаваемых на военное время в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об 

обороне» специальных формирований к 

обеспечению защиты государства от во-

оруженного нападения и удовлетворе-

нию потребностей государства и нужд 

населения в военное время. 

Очевидно, что для наделения Су-

дебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации и иных фе-

деральных государственных органов 

указанными полномочиями, обеспечения 

финансирования их деятельности необ-

ходимо включить в комплекс мероприя-

тий по мобилизационной подготовке 

подготовку «иных государственных ор-

ганов». 

К числу федеральных государ-

ственных органов также относятся Цен-

тральный банк Российской Федерации, 

Счетная палата Российской Федерации, 

Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, Фонд пенсионного и соци-

ального страхования Российской Феде-

рации, Центральная избирательная ко-

миссия и другие. Для всех этих органов 

является актуальным вопрос наличия 

полномочий в области мобилизационной 

подготовки. 

Учитывая, что Правительство Рос-

сийской Федерации, руководствуясь за-

конами «Об обороне», «О военном поло-

жении», Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации и другими норматив-

ными правовыми актами, определяет по-

рядок финансирования мероприятий по 

мобилизации, ему также необходимо 

уделить внимание разработке стратегии 

финансирования мобилизации военных 

судов.  

В мирное время суды и управления 

Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации должны 

быть привлечены к учениям и трениров-

кам, направленным на мобилизационное 

развертывание. Кроме того, Судебному 

департаменту при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации по примеру Главной 

военной прокуратуры и Главного воен-

ного следственного управления необхо-

димо выработать и издать порядок взаи-

модействия с Вооруженными Силами 

Российской Федерации в период мобили-

зации и военного времени. 

Как указано в ч. 5 ст. 2 Федераль-

ного конституционного закона от 5 фев-

раля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном 
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Суде Российской Федерации», Верхов-

ный Суд Российской Федерации наделен 

правом законодательной инициативы и 

разрабатывает предложения по совер-

шенствованию законодательства Россий-

ской Федерации по вопросам своего ве-

дения.  

Поддержание правопорядка явля-

ется главным условием достижения по-

беды. Военные суды должны находиться 

по месту дислокации воинских частей 

как в мирное, так и военное время. Как 

писал генерал А.И. Деникин: «Военный 

суд — один из устоев порядка в армии»1.  

Ст. 25 Федерального закона «Об 

обороне» определяет систему обеспече-

ния законности в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах. В 

ней четко определены основные юрис-

дикционные институты: прокуратура, 

следственные органы, военная полиция и 

суды; при этом каждый институт выпол-

няет свою уникальную роль, дополняет 

работу других органов, что позволяет со-

здать эффективную систему контроля и 

обеспечения законности в том числе, в 

условиях особых правовых режимов, од-

нако только в военных судах в настоящее 

время не предусмотрено прохождение 

военной службы.  

Привлечение военных судов для 

выполнения задач в области обороны в 

период мобилизации или военного вре-

мени в такой же мере, в какой они выпол-

няются военной прокуратурой и воен-

ными следственными органами в этих 

условиях, возможно только при органи-

зации в военных судах прохождения во-

енной службы. Кроме того, необходимо 

выработать порядок призыва граждан на 

военную службу по мобилизации для 

комплектования военных судов. 

Вышеуказанные пробелы в право-

вом регулировании не позволяют судам 

заблаговременно организовать мобили-

зационную работу и при необходимости 

своевременно провести соответствую-

щие мобилизационные мероприятия, 

                                                      
1  Деникин, А. И. Очерки Русской Смуты Т. 1. 

Брюссель, 1921. С. 285. 

направленные на осуществление судеб-

ной власти в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации, других войсках и во-

инских формированиях. Указанные об-

стоятельства могут повлечь снижение 

уровня воинской дисциплины в войсках, 

и, как следствие, их готовность к воору-

женной защите.  

В 2009 г. Федеральным конститу-

ционным законом от 29 июня 1999 г. № 

3-ФКЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный конституционный закон «О во-

енных судах Российской Федерации» 

был упразднен институт прикомандиро-

вания военнослужащих судей и, как 

следствие, прохождение ими военной 

службы на судебных должностях или в 

аппаратах судов, однако законодатель 

все же предусмотрел в части 3 статьи 27 

Федерального конституционного закона 

«О военных судах Российской Федера-

ции» преимущественное право назначе-

ния на должность судьи военного суда 

военнослужащих, имеющих воинское 

звание офицера, а также граждан, имею-

щих воинские звания офицеров, пребы-

вающих в запасе или находящихся в от-

ставке, что свидетельствует о потребно-

сти в наличии знаний в области военной 

службы для судей военных судов. 

По мнению некоторых авторов, од-

ной из причин отсутствия в настоящее 

время федерального конституционного 

закона «О военных судах Российской Фе-

дерации в период мобилизации и в воен-

ное время» являются разногласия в во-

просе прохождения военной службы су-

дьями военных судов, а именно в соотно-

шении главных принципов построения 

систем единоначалия и независимости, 

единства статуса. Этот спор характерен 

для всех судебных систем в мире. Меж-

дународный опыт показывает, что суще-

ствуют страны с постоянно действую-

щими военными судами как в мирное 

время, так и во время войны, страны, в 

которых вместо военных судов при граж-

данских судах существуют структуры, 
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рассматривающие дела в отношении во-

еннослужащих, а также страны, где воен-

ные суды создаются на период военного 

времени. Как писал французский полити-

ческий и государственный деятель Жорж 

Клемансо: «Военное правосудие имеет 

такое же отношение к правосудию, как 

военная музыка к музыке». Однако все 

это в теории, на практике есть плачевный 

пример упразднения военных судов 

Украины, где с началом боевых действий 

многие судьи прекратили свои полномо-

чия и уехали за границу1.  

По мнению В.В. Титова, принятие 

отдельного федерального конституцион-

ного закона об особенностях организа-

ции и деятельности военных судов в пе-

риод мобилизации маловероятно, по-

скольку это приведет к излишнему пра-

вовому регулированию и дублированию 

одних и тех же правовых норм, по суще-

ству, регулирующих сходные правоотно-

шения2.  

Очевидно, что в особые периоды 

осуществление правосудия по месту дис-

локации воинских частей, осуществляю-

щих боевые действия, с учетом совре-

менного статуса судей и работников ап-

парата суда невозможно и противоречит 

законодательству о государственной 

гражданской службе и трудовому зако-

нодательству. Таким образом, необхо-

димо дополнить ст. 2 Федерального за-

кона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-

инской обязанности и военной службе» 

положением, согласно которому граж-

дане исполняют военную службу в том 

числе в военных судах, и предусмотреть 

для судей и работников аппарата суда до-

полнительные социальные гарантии и 

компенсации, которые предусмотрены 

для лиц, проходящих военную службу, 

что позволит своевременно формировать 

военные суды, укомплектовать их лич-

ным составом, осуществлять их переме-

щение вместе с воинскими частями, 

                                                      
1 Прицкер, Д. П. Жорж Клемансо: полит. биогра-

фия. М.: Мысль, 1983. С. 316. 
2 Титов В.В. Правовые основы организации и де-

ятельности военных судов в период мобилизации 

и в военное время // Право в Вооруженных Силах 

непосредственно участвующими в бое-

вых действиях. 

Согласно подп. 10 ст. 6 Федераль-

ного закона «Об обороне» к полномо-

чиям Правительства Российской Федера-

ции в области обороны относится опре-

деление мобилизационных заданий фе-

деральным органам исполнительной вла-

сти.  

Учитывая, что суды самостоя-

тельны, в перспективе необходимо зако-

нодательно закрепить, каким образом бу-

дет установлено мобилизационное зада-

ние судам. По мнению ряда авторов, эти 

полномочия необходимо предоставить 

Президенту Российской Федерации, для 

чего необходимо дополнить ст. 4 Феде-

рального закона «О обороне» соответ-

ствующим положением.  

Следующей проблемой является 

определение юрисдикции судов в период 

мобилизации и военное время. По мне-

нию Н.А. Петухова, в период многочис-

ленных войн, вооруженных и революци-

онных конфликтов в законодательство о 

деятельности военных судов, как пра-

вило, вносились изменения, направлен-

ные на расширение подсудности дел во-

енным судам3.  

В настоящее время согласно п. 2 ст. 

1 Федерального конституционного за-

кона «О военных судах Российской Фе-

дерации» окружные (флотские) военные 

суды и гарнизонные военные суды созда-

ются по территориальному принципу, по 

месту дислокации воинских частей и 

учреждений Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, что недопу-

стимо для военного времени, когда по-

стоянно меняется обстановка, формиру-

ются новые части, увеличивается числен-

ность войск, растет количество преступ-

лений, появляются новые субъекты воин-

ских правоотношений.  

— военно-правовое обозрение. 2020. № 8(277). С. 

75—85. 
3 Петухов Н.А. История военных судов России / 

под ред. и с предисл. В.М. Лебедева. М.: НОРМА, 

2003. С. 60. 
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В своем исследовании Ю. Стецов-

ский приводит следующие данные: «На 

начало войны в СССР было 298 военных 

трибуналов (766 судей), к 1 марту 1942 г. 

уже 3735 судей. В последующем до 

конца 1941 г. было сформировано 250 во-

енных трибуналов дивизий, а в блокад-

ном Ленинграде и Москве, объявленной 

на осадном положении, все районные и 

городские народные суды были перефор-

мированы в военные трибуналы. В связи 

с объявлением в г. Москве осадного по-

ложения Государственный Комитет Обо-

роны постановлением от 20 октября 1941 

г. переформировал все гражданские суды 

(как и органы прокуратуры) столицы в 

военные трибуналы и военные прокура-

туры»1. 

В настоящее время не теряет акту-

альности вопрос правового регулирова-

ния комплектования военных судов. 

Обеспечение проведения меропри-

ятий по переводу судов на работу в усло-

виях военного времени и отправление 

правосудия в значительной степени бу-

дет определяться численностью и уров-

нем подготовки военнообязанных граж-

дан, пребывающих в запасе. Эти граж-

дане могут быть призваны на военную 

службу в период мобилизации или в во-

енное время для обеспечения функцио-

нирования системы правосудия. 

В соответствии с нормами, установ-

ленными в ст. 51.2 Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной 

службе», для мобилизационного развер-

тывания Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских фор-

мирований и органов создаются запас 

Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, запас Службы внешней разведки 

Российской Федерации, запас Федераль-

ной службы безопасности Российской 

Федерации, которые предназначены для 

укомплектования соединений, воинских 

частей Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских фор-

мирований и органов, а также специаль-

                                                      
1 Военная юстиция в России: история и современ-

ность / под ред. В.В. Ершова, В.В. Хомчика. 2-е 

ных формирований в период мобилиза-

ции, приведения их в боевую готовность 

и в военное время. В связи с этим необ-

ходимо расширить полномочия военного 

учебного центра при ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный университет 

правосудия имени В.М. Лебедева» в ча-

сти подготовки кадров для военных су-

дов, что, учитывая требования ст. 20 Фе-

дерального закона «О воинской обязан-

ности и военной службе», возможно 

только при наличии военной службы в 

военных судах.  

Введение дополнительной военно-

учетной специальности не потребуется, 

так как, несмотря на то что похождение 

военной службы в военных судах было 

упразднено, в перечне военно-учетных 

специальностей осталась военно-учетная 

специальность «Судебная работа», кото-

рая в настоящее время ввиду отсутствия 

военной службы в судебной системе фак-

тически предназначена для комплектова-

ния должностей юридического профиля 

в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации. 

К сожалению, в рамках одной пуб-

ликации невозможно рассмотреть все 

проблемы деятельности судебной си-

стемы в особые периоды. Исследование 

деятельности судебной системы в особые 

периоды способствует развитию данного 

направления для последующей разра-

ботки соответствующих правовых меха-

низмов.  

В заключение необходимо отме-

тить, что сложившаяся в настоящее 

время ситуация в правовом регулирова-

нии отчасти объяснима тем, что любое 

государство стремится к мирной жизни. 

Однако исторический опыт показывает, 

что необходимо подходить к вопросу 

правового регулирования деятельности 

судебной системы с позиции прагма-

тизма. Судебная система, подобно Во-

оруженным Силам Российской Федера-

ции, должна выполнять свои функции, 

учитывая существующие риски, уметь их 

прогнозировать и управлять ими. 

изд., перераб. и доп. М.: Российский государ-

ственный университет правосудия, 2017. С. 564. 
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Специальная военная операция по де-

нацификации и демилитаризации Укра-

ины, осуществляемая Российской Федера-

цией с 24 февраля 2022 г., существенно 

повлияла на многие вопросы военного 

строительства в нашей стране, потребо-

вала изменения подходов к планированию 

и ведению военных действий, комплекто-

ванию войск личным составом, выявила 

необходимость создания новых структур, 

привлекаемых к обеспечению обороны 

страны и военной безопасности государ-

ства. Одним из таких новых явлений в 

оборонной сфере стала легитимация дея-

тельности добровольческих формирова-

ний, создаваемых по решению Прези-

дента Российской Федерации Министер-

ством обороны Российской Федерации и 

Росгвардией. Указанные формирования, 

исходя из норм Федерального закона от 31 

мая 1996 г. № 61-ФЗ «О обороне» (с изме-

нениями, внесенными федеральными за-

конами от 4 ноября 2022 г. № 419-ФЗ и от 

25 декабря 2023 г. № 639), имеют двоякую 

цель и предназначение: 

а) выполнение отдельных задач в об-

ласти обороны путем оказания содействия 

Вооруженным Силам Российской Федера-

ции (войскам национальной гвардии) в пе-

риод мобилизации, в период действия во-

енного положения, в военное время, при 

возникновении вооруженных конфлик-

тов, при проведении контртеррористиче-

ских операций, а также при использова-

нии Вооруженных Сил и войск нацио-

нальной гвардии за пределами территории 

Российской Федерации; 
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в) предоставление гражданам Россий-

ской Федерации, не имеющим по каким-

либо причинам объективного или субъек-

тивного характера возможности посту-

пить на военную службу, права исполнить 

конституционную обязанность по защите 

Отечества путем заключения контракта о 

пребывании в добровольческом формиро-

вании. 

При этом важно заметить, что приня-

тие закона о добровольческих формирова-

ниях не явилось каким-то волюнтарист-

ским шагом законодательной власти, а 

выступает следствием естественного хода 

событий, связанных с вовлечением в во-

оруженное противостояние с Украиной 

негосударственных военизированных 

структур. Искусство законодателя со-

стоит не только или не столько в том, 

чтобы что-то запрещать и создавать барь-

еры естественному ходу развития обще-

ства, а в том, чтобы своевременно улавли-

вать тенденции общественного развития, 

фиксировать в праве фактически сложив-

шиеся общественные отношения, направ-

лять их эволюцию в нужном государству 

русле, в рамках т.н. «правового поля». Не-

что подобное произошло применительно 

к добровольческим формированиям в рам-

ках кризиса вокруг Украины. Практиче-

ски сразу после государственного перево-

рота на Украине в 2014 г. по всему Дон-

бассу стали во многом стихийно созда-

ваться отряды самообороны и ополчения, 

которые впоследствии были узаконены 

соответствующими решениями органов 

государственной власти самопровозгла-

шенных Донецкой и Луганской народных 

республик.  

С началом СВО в вооружённое проти-

воборство с Украиной стали активно во-

влекаться российские частные военизиро-

ванные и охранные предприятия и органи-

зации (т.н. частные военные компании 

(ЧВК)), функционирующие в рамках За-

кона Российской Федерации от 11 марта 

1992 г. № 2487-1 «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской 

Федерации». Поскольку указанный зако-

нодательный акт не предусматривает воз-

можность участия таких организаций в ре-

шении задач обороны страны, был принят 

Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 

419-ФЗ, согласно которому Федеральный 

закон «Об обороне» дополнен нормами о 

возможности участия в решении отдель-

ных задач в области обороны доброволь-

ческих формирований. Тем самым были 

легитимированы фактические обществен-

ные отношения, связанные с созданием и 

функционированием добровольческих 

формирований для оказания содействия 

Вооруженным Силам в особые периоды. 

В законодательстве Российской Феде-

рации отсутствует официальное определе-

ние понятий «добровольческое формиро-

вание» и «гражданин, пребывающий в 

добровольческом формировании». Вос-

полняя этот пробел в теории военного 

права, предложим следующие варианты 

определений названных понятий: 

1) добровольческое формирование — 

это организационная единица в системе 

обороны страны, создаваемая по решению 

Президента Российской Федерации Ми-

нистерством обороны Российской Феде-

рации и Федеральной службой войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации для выполнения отдельных задач в 

области обороны и оказания содействия 

Вооруженным Силам Российской Федера-

ции (войскам национальной гвардии Рос-

сийской Федерации) в период мобилиза-

ции, в период действия военного положе-

ния, в военное время, при возникновении 

вооруженных конфликтов, при проведе-

нии контртеррористических операций, а 

также при использовании Вооруженных 

Сил (войск национальной гвардии) за пре-

делами территории Российской Федера-

ции. Должности в добровольческом фор-

мировании комплектуются личным соста-

вом путем добровольного заключения 

гражданами Российской Федерации кон-

тракта о пребывании в добровольческом 

формировании; 

2) гражданин, пребывающий в добро-

вольческом формировании (доброволец), 

— гражданин Российской Федерации, за-

ключивший контракт о пребывании в доб-

ровольческом формировании (о добро-

вольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Рос-
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сийской Федерации или войска нацио-

нальной гвардии Российской Федерации). 

Гражданин приобретает статус добро-

вольца со дня подписания указанного кон-

тракта уполномоченным должностным 

лицом и утрачивает его со дня исключе-

ния из добровольческого формирования. 

Следует отметить, что организован-

ное, массовое участие граждан на добро-

вольных началах в защите Отечества не 

является чем-то принципиально новым 

для нашей страны, а имеет давние истори-

ческие традиции, начиная с народного 

ополчения К. Минина и Д. Пожарского 

(1612 г.), партизанского движения в пе-

риод Отечественной войны 1812 г., уча-

стия ополченцев и партизан в достижении 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг. и до формирования отря-

дов самообороны в Республике Дагестан 

                                                      
1  См., например: Брыксин И.Г. Добровольческое 

движение в годы Великой Отечественной войны // 

Научный диалог. 2015. № 12. С. 241—249; Медве-

дев Т.Д. Советские добровольческие формирова-

ния в Великой Отечественной войне: историогра-

фия вопроса // Российская история. 2022. № 3. С. 

146—153; Протасов Ю.С. Оперативно-служебная 

деятельность добровольческих формирований 

НКВД в годы Великой Отечественной войны (на 

материалах центрально-черноземного региона) // 

Общественная безопасность, законность и право-

порядок в III тысячелетии. 2018. № 4-3. С. 287—

291; Панкратов В.Н., Сынков Н.В., Гришаев С.С. 

Правовое обеспечение реализации гражданами 

добровольчества как формы выражения гражда-

нами солидарности с действиями государства по 

защите национальных интересов: история и совре-

менность // Военное право. 2023. № 1. С. 54—63; 

Прохоров М.Ф. Добровольческие народные фор-

мирования Москвы и Подмосковья в годы Вели-

кой Отечественной войны // Гуманитарные про-

блемы военного дела. 2020. № 1. С. 128—132. 
2  Гуков А.А., Дмитриева А.В. К вопросу подго-

товки добровольческих формирований территори-

альной обороны России // Стратегическая стабиль-

ность. 2023. № 6. С. 25—31; Зубарев Н.В., Шеншин 

В.М. О некоторых вопросах применения добро-

вольческих формирований войск национальной 

гвардии Российской Федерации / Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 

2024. № 6. С. 14—19; Корякин В.М., Сынков Н.В. 

О месте добровольческих формирований в системе 

обеспечения обороны страны // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2023. № 

10. С. 18—26; Назарова И.С., Шеншин В.М. К во-

просу о статусе добровольческих формирований, 

1999 г. для отражения нашествия бандит-

ских формирований под водительством 

международного террориста Хаттаба. 

Данная тема нашла широкое освещение в 

литературе1. 

Учитывая совершенно новые условия, 

в которых сегодня осуществляется дея-

тельность добровольческих формирова-

ний, можно наблюдать всплеск интереса к 

данной проблеме в научном юридическом 

сообществе. За три года, прошедшие со 

времени появления законодательного ре-

гулирования деятельности добровольче-

ских формирований, в научных публика-

циях нашли отражение такие вопросы, как 

правовое положение указанных формиро-

ваний и их применение по предназначе-

нию2, правовой статус лиц, пребывающих 

в добровольческих формированиях, и их 

социальная поддержка3, юридическая от-

ветственность добровольцев4 и др. 

содействующих выполнению задач, возложенных 

на войска национальной гвардии Российской Фе-

дерации // Право и государство: теория и практика. 

2024. № 1. С. 64—66; Попова Н.Ф. Правовая ос-

нова деятельности добровольческих формирова-

ний в Российской Федерации // Современное 

право. 2024. № 2. С. 44—48; Шеншин В.М. Добро-

вольческие формирования войск национальной 

гвардии Российской Федерации как элемент обес-

печения национальной безопасности // Право и 

государство: теория и практика. 2024. № 2. С. 46—

49. 
3  Воробьев А.А. Актуальные вопросы правового 

статуса граждан Российской Федерации, посту-

пивших в добровольческие формирования в усло-

виях мобилизации и военного положения // Право 

в Вооруженных Силах — военно-правовое обозре-

ние. 2024. № 12. С. 46—49; Сибилева О.П. Сущ-

ность и особенности правового статуса граждан, 

пребывающих в добровольческих формированиях 

// Право в Вооруженных Силах — военно-право-

вое обозрение. 2024. № 12. С. 49—54; Шеншин 

В.М., Прудникова Л.Б. Военно-политический кон-

текст и смысловое значение понятия «доброволец» 

// Право в Вооруженных Силах — военно-право-

вое обозрение. 2023. № 6. С. 19—24. 
4  Ермолович Я.Н. Совершенствование норм об 

уголовной ответственности лиц, пребывающих в 

добровольческих формированиях (научно-практи-

ческий комментарий к Федеральному закону «О 

внесении изменений в статью 331 Уголовного ко-

декса Российской Федерации и Уголовно-процес-

суальный кодекс Российской Федерации» от 28 де-

кабря 2024 года № 507-ФЗ) // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2025. № 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36407359
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36407359
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 Несмотря на достаточно глубокую 

проработанность рассматриваемой про-

блематики, правоприменительная прак-

тика, связанная с участием добровольче-

ских формирований в СВО, и активная 

нормотворческая деятельность в данной 

сфере требуют проведения дополнитель-

ных исследований данных вопросов. 

Одна из серьезных проблем в рассмат-

риваемой сфере связана с бурным ростом 

числа различного рода организаций, осно-

ванных на принципах добровольчества, 

провозглашающих целью своей деятель-

ности участие в СВО, поддержку участни-

ков боевых действий и их семей. Учреди-

телями таких организаций выступают как 

частные лица, так и федеральные и регио-

нальные органы государственной власти, 

а также органы местного самоуправления. 

Число таких организаций довольно ве-

лико, но сведения о их деятельности хао-

тичны и весьма противоречивы. В откры-

том доступе можно найти лишь некоторые 

фрагментарные данные о такого рода ор-

ганизациях, какой-либо систематизиро-

ванной информации по данному вопросу 

не имеется.  

Отмечая имеющую место множе-

ственность добровольческих организа-

ций, причастных к проведению СВО, из-

вестный военачальник А.А. Алаудинов в 

своей статье приводит сведения о том, что 

в 2023 г. добровольческие подразделения 

в зоне СВО, включая казачьи батальоны и 

бригады, объединились под единым ко-

мандованием в Добровольческий штурмо-

вой корпус «Экспедиционный». В корпус 

вошли различные батальоны и бригады, 

среди которых: бригада «Волки»; казачьи 

отряды «Днепр», «Дон», «Терек»; баталь-

оны БАРС («Боевой Армейский Резерв 

Специальный»), «Александр Невский», 

«Ветераны», «Георгий Победоносец», 

                                                      

2. С. 86—95; Закомолдин Р.В., Данилов П.С. Доб-

ровольцы как специальный субъект преступлений 

против военной службы // Военно-юридический 

журнал. 2024. № 3. С. 6—10; Кириченко Н.С., 

Александрова Н.Г., Богданов С.Л. Юридическая 

ответственность граждан, пребывающих в добро-

вольческих формированиях // Военное право. 

2024. № 1. С. 49—54; Моргуленко Е.А. К вопросу 

об уголовной ответственности лиц, участвующих 

«Север Z» и другие. Подразделения кор-

пуса выполняли и продолжают выполнять 

задачи на Кинбурнской косе (Херсонская 

область), в Запорожской области, на арте-

мовском направлении (ДНР) и в ЛНР. В 

целом осуществляется активная работа по 

формированию территориальных баталь-

онов из добровольцев. По информации из 

открытых источников, на начало 2024 г. 

было сформировано порядка 40 подразде-

лений минимум в 20 субъектах федера-

ции. Среди добровольческих отрядов, со-

зданных субъектами Российской Федера-

ции, названный автор выделяет: «Крон-

штадт», «Нева» и «Павловск» (г. Санкт-

Петербург); «Боотур» (Якутия); «Тигр» 

(Приморье); «Алга» и «Тимер» (г. Ка-

зань); «Атал» (Чувашия); «Парма» и «Мо-

лот» (Пермский край); «Амурский» 

(Амурская область); «Невский» и «Ладож-

ский» (Ленинградская область); «Ангара» 

(Иркутская область), «Южноуралец» и 

«Южный Урал» (Челябинская область); 

«Тоян» (Томская область)1. 

Понятно, что это далеко не полный пе-

речень таких организаций. Это многооб-

разие вносит определенную путаницу и 

затрудняет понимание того, какие из этих 

многочисленных организаций имеют ста-

тус, определенный Федеральным законом 

«Об обороне», а какие нет? А от этого за-

висит реализация права этих организаций 

и состоящих в их составе граждан на гос-

ударственную поддержку. 

Напомним, что добровольческое фор-

мирование в том смысле, как это следует 

из содержания Федерального закона «Об 

обороне», должно соответствовать следу-

ющим признакам: 

— наличие решения Президента Рос-

сийской Федерации о его создании (это 

в специальной военной операции на добровольной 

основе // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2023. № 2. С. 51—54.  
1 Алаудинов А.А. Роль частных военных компаний 

и добровольческих формирований в военном кон-

фликте на Украине как части гибридной войны 

коллективного запада против России // Государ-

ственное управление. Электронный вестник. 2024. 

№ 107. С. 115—134. 
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могут быть указ, распоряжение, поруче-

ние, резолюция на документе в форме «со-

гласен», «разрешаю» и т.п.); 

— наличие некоего распорядитель-

ного акта Минобороны России или 

Росгвардии о его создании; 

— наличие договора с Минобороны 

России (Росгвардией) о постановке добро-

вольческого формирования на все виды 

обеспечения; 

— заключение каждым членом добро-

вольческой организации персонального 

контракта о пребывании в добровольче-

ском формировании, подписанного самим 

добровольцем и уполномоченным пред-

ставителем Минобороны России 1  или 

Росгвардии2. 

Отсутствие такого рода подтверждаю-

щих документов следует рассматривать 

как основание для отказа добровольче-

ским формированиям в предоставлении 

мер государственной поддержки, в обес-

печении их вооружением, военной техни-

кой и иными материальными средствами.  

Гражданин, не имеющий заключен-

ного по установленной типовой форме 

контракта с Минобороны России или 

Росгвардией, не вправе рассчитывать на 

получение социальных гарантий и мер со-

циальной поддержки, установленных фе-

деральным законодательством. Это прямо 

следует из содержания Федерального за-

кона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», в п. 5.1 ст. 2 которого 

сказано, что социальные гарантии и ком-

пенсации, которые предусмотрены дан-

ным Федеральным законом и иными зако-

нодательными актами для военнослужа-

щих и членов их семей, предоставляются 

                                                      
1  Согласно приказу Министра обороны Россий-

ской Федерации от 15 февраля 2023 г. № 67 кон-

тракт о пребывании в добровольческих формиро-

ваниях заключается между гражданином Россий-

ской Федерации и Министерством обороны Рос-

сийской Федерации в лице военного комиссара 

муниципального образования (муниципальных об-

разований) (при заключении первого контракта) 

или командира воинской части, выполняющей ме-

роприятия по формированию добровольческих 

формирований (воинская часть-формирователь). 

гражданам, пребывающим в добровольче-

ских формированиях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обороне», и 

членам их семей в случаях и порядке, ко-

торые предусмотрены законом о статусе 

военнослужащих. Т.е. граждане, состоя-

щие в добровольческих формированиях, 

не предусмотренных Федеральным зако-

ном «Об обороне» (например, созданных 

субъектами Российской Федерации), 

права на такие социальные гарантии не 

имеют. 

От статуса добровольческого форми-

рования, в которой состоит гражданин, за-

висит также и возможность его привлече-

ния к юридической ответственности. Так, 

согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 

12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материаль-

ной ответственности военнослужащих» (с 

учетом изменений, внесенных в него Фе-

деральным законом от 24 ноября 2024 г. № 

410-ФЗ) к материальной ответственности 

за ущерб, причиненный при исполнении 

обязанностей по контракту о пребывании 

в добровольческом формировании иму-

ществу, которым добровольческое фор-

мирование обеспечивается воинской ча-

стью-формирователем, привлекаются 

граждане, пребывающие в добровольче-

ских формированиях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обороне». 

Аналогичная норма содержится в ч. 4 ст. 

331 УК РФ (в редакции Федерального за-

кона от 28 декабря 2024 г. № 507-ФЗ), со-

гласно которой за отдельные преступле-

ния против установленного порядка про-

хождения военной службы к уголовной 

ответственности могут быть привлечены 

2 Согласно приказу Росгвардии от 26 февраля 2025 

г. № 59 контракт о пребывании граждан Россий-

ской Федерации в добровольческих формирова-

ниях, содействующих выполнению задач, возло-

женных на войска национальной гвардии Россий-

ской Федерации, заключается между гражданином 

и Федеральной службой войск национальной гвар-

дии Российской Федерации в лице начальника тер-

риториального органа Росгвардии или командира 

воинской части войск национальной гвардии, вы-

полняющей мероприятия по формированию доб-

ровольческого формирования (воинская часть-

формирователь).  
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граждане, пребывающие в добровольче-

ских формированиях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обороне». 

Соответственно, доброволец, хотя и 

состоящий в составе добровольческой ор-

ганизации, но которая не соответствует 

признакам, указанным в ст. 22.1 Феде-

рального закона «Об обороне» (т.е. если 

она создана не федеральными государ-

ственными органами, а региональными 

властями), не является субъектом уголов-

ной и материальной ответственности, 

установленной законодательством для 

граждан, пребывающих в добровольче-

ских формированиях, образованных Ми-

нобороны России или Росгвардией. 

Несколько по-иному сформулиро-

ваны нормы, касающиеся социальной 

поддержки добровольцев, в законодатель-

стве о ветеранах. Так, согласно подп. 2.2 и 

2.4 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 12 ян-

варя 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» к вете-

ранам боевых действий в числе иных лиц 

относятся: 

— лица, поступившие в созданные 

по решению органов государственной 

власти Российской Федерации доброволь-

ческие формирования, содействующие 

выполнению задач, возложенных на Во-

оруженные Силы Российской Федерации 

(войска национальной гвардии Россий-

ской Федерации), в ходе специальной во-

енной операции, отражения вооружен-

ного вторжения на территорию Россий-

ской Федерации, а также в ходе вооружен-

ной провокации на Государственной гра-

нице Российской Федерации и террито-

риях субъектов Российской Федерации, 

прилегающих к районам проведения спе-

циальной военной операции; 

— лица, заключившие контракт 

(имевшие иные правоотношения) с орга-

низациями, содействующими выполне-

нию задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, в ходе спе-

циальной военной операции на террито-

риях Украины, Донецкой Народной Рес-

публики и Луганской Народной Респуб-

лики с 24 февраля 2022 г., а также на тер-

риториях Запорожской области и Херсон-

ской области с 30 сентября 2022 г. 

Такая конструкция норм о праве доб-

ровольцев на присвоение звания ветерана 

боевых действий позволяет присваивать 

данное звание гражданам, состоящим (со-

стоявшим) в таких формированиях, со-

зданных не только Минобороны России и 

Росгвардии, но и образованных иными 

государственными органами (например, 

органами государственной власти субъек-

тов Федерации). При этом какого-либо 

единого реестра добровольческих органи-

заций, единой информационной базы по 

данному вопросу, насколько нам из-

вестно, не имеется. 

Такая неопределенность создает 

трудности как для правоприменителей, 

так и для самих граждан, порождает завы-

шенные ожидания добровольцев, состоя-

щих в этих формированиях. Данный вы-

вод подтверждается судебной практикой. 

Как следует из апелляционного 

определения Южного окружного воен-

ного суда от 20 декабря 2024 г. № 33а-

1429/2024, С. обратился в суд с админи-

стративным исковым заявлением, в кото-

ром просил признать за ним статус 

участника добровольческого формирова-

ния и право на реализацию мер правовой и 

социальной защиты, предусмотренных 

законодательством Российской Федера-

ции для участников СВО, в том числе на 

получение страховых выплат в соответ-

ствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 3 августа 2023 г. № 582, а 

также его право на получение удостове-

рения ветерана боевых действий. 

Согласно материалам дела, С., бу-

дучи осужденным приговором Первомай-

ского районного суда г. Краснодара к ли-

шению свободы, добровольно дал согласие 

на участие в СВО в составе штурмовой 

роты «Z», и был помилован Указом Пре-

зидента Российской Федерации 25 авгу-

ста 2023 г. 

Как следует из выписок из приказов 

командира войсковой части, С. в период 

времени с 30 августа 2023 г. до 29 февраля 

2024 г. выполнял задачи в зоне проведения 

СВО в составе штурмовой роты «Z». 

14 июня 2024 г. С. обратился к воен-

ному комиссару с заявлением, в котором 
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просил выдать ему удостоверение вете-

рана боевых действий в связи с его уча-

стием в СВО. 

Решением военного комиссара С. 

отказано в оформлении удостоверения 

ветерана боевых действий, поскольку он 

не относится к категории лиц, перечис-

ленных в п. 1 ст. 3 Федерального закона 

«О ветеранах». 

Административный истец просил 

суд признать незаконным решение воен-

ного комиссара об отказе в оформлении и 

выдаче ему удостоверения ветерана бое-

вых действий и возложить на военного 

комиссара обязанность повторно рас-

смотреть вопрос об оформлении и выдаче 

ему указанного удостоверения. 

Решением суда первой инстанции в 

удовлетворении требований С. отказано. 

Суд апелляционной инстанции ука-

зал, что ссылка в жалобе на то, что по 

своему правовому статусу и характеру 

выполненных задач С. приравнен к участ-

нику добровольческого формирования, яв-

ляется ошибочной, поскольку это утвер-

ждение основано на ошибочном толкова-

нии ст. 22.1 Федерального закона «Об 

обороне» и приказа Министра обороны 

Российской Федерации от 15 февраля 

2023 г. № 67. 

С учетом изложенного, суд первой 

инстанции обоснованно отказал в удовле-

творении требований административ-

ного истца о признании за ним статуса 

добровольца и прав на реализацию мер 

правовой и социальной защиты, преду-

смотренных законодательством Россий-

ской Федерации для участников СВО, в 

том числе на получение страховых вы-

плат в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 3 авгу-

ста 2023 г. № 582, на получение удосто-

верения ветерана боевых действий, а 

также о признании незаконным решения 

                                                      
1 К числу таких преступлений отнесены: неиспол-

нение приказа (ст 332); сопротивление начальнику 

или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы ст. 333); насильственные дей-

ствия в отношении начальника (ст. 334); самоволь-

ное оставление части или места службы (ст. 337);  

уклонение от исполнения обязанностей военной 

службы путем симуляции болезни или иными спо-

военного комиссара об отказе в оформле-

нии и выдаче ему удостоверения ветерана 

боевых действий. 

Исходя из изложенного, в целях уни-

фикации подходов к созданию доброволь-

ческих формирований и обеспечения еди-

нообразия в их правовом положении пред-

ставляется целесообразным рассмотреть 

вопрос о разработке и утверждении актом 

Минобороны России (Росгвардии) типо-

вого положения о добровольческом фор-

мировании, содействующем выполнению 

задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации (войска 

национальной гвардии Российской Феде-

рации) в особые периоды. Аналогичное 

типовое положение следует разработать и 

в отношении добровольческих организа-

ций, создаваемых субъектами Российской 

Федерации. 

Анализ текущих изменений законода-

тельства о добровольческих формирова-

ниях свидетельствует о том, что его разви-

тие имеет явную тенденцию к ужесточе-

нию юридической ответственности граж-

дан, пребывающих в добровольческих 

формированиях, находящихся в ведении 

Минобороны России и Росгвардии. Так, 

Федеральным законом от 24 ноября 2024 

г. № 410-ФЗ на данных граждан распро-

странены нормы законодательства о мате-

риальной ответственности за ущерб, при-

чиненный военному имуществу, на тех же 

основаниях, что установлены для военно-

служащих, проходящих военную службу 

по контракту. Спустя месяц был принят 

Федеральный закон от 28 декабря 2024 г. 

№ 507-ФЗ, в соответствии с которым 

члены добровольческих формирований, 

не являясь военнослужащими, могут при-

влекаться к уголовной ответственности за 

некоторые преступления против военной 

службы1. 

собами (ст. 339); нарушение правил несения бое-

вого дежурства (ст. 340); уничтожение или повре-

ждение военного имущества по неосторожности 

(ст. 347); утрата военного имущества (ст. 348); 

нарушение правил обращения с оружием и пред-

метами, представляющими повышенную опас-

ность для окружающих (ст. 349); добровольная 

сдача в плен (ст. 352.1).  
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При этом на фоне столь радикального 

повышения требований к исполнению 

гражданами условий контракта о пребы-

вании в добровольческом формировании в 

рассматриваемый период не принято ни 

одного сколько-нибудь значимого реше-

ния о повышении уровня социальной за-

щищенности добровольцев. Такой явный 

дисбаланс в объеме прав и ответственно-

сти указанных лиц неизбежно приведет к 

снижению мотивации поступления граж-

дан в добровольческие формирования 

Минобороны России и Росгвардии.  

В связи с этим в целях преодоления 

наметившегося дисбаланса предлагается 

рассмотреть вопрос о расширении объе-

мов мер социальной поддержки указан-

ных граждан. Так, полагаем вполне 

назревшим вопрос о распространении на 

граждан, пребывающих в добровольче-

ских формированиях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обороне», 

права на получение единовременных вы-

плат, установленных для участников СВО 

указами Президента Российской Федера-

ции от 5 марта 2022 г. № 98, от 31 декабря 

2022 г. № 996, от 14 ноября 2024 г. № 968 

и от 9 декабря 2024 г. № 1053 (до 3 млн. 

руб. — в случае получения ранения,  5 

млн. руб. — в случае гибели в равных до-

лях членам его семьи). 

Среди граждан, заключивших кон-

тракт о пребывании в добровольческих 

формированиях в целях участия в СВО, 

имеется немало бывших военнослужащих 

и лиц, проходивших правоохранительную 

службу, получающих пенсию за выслугу 

лет в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-

1 «О пенсионном обеспечении лиц, прохо-

дивших военную службу...». Есть и граж-

дане, которые такую пенсию не получают, 

но у которых имеется выслуга более 15 

лет и которым не хватает нескольких лет 

до достижения 20-летней выслуги, кото-

рая дает право на получение данной пен-

сии. Однако по действующему правовому 

регулированию время пребывания в доб-

ровольческих формированиях в выслугу 

                                                      
1 Кириченко Н.С., Богданов С.Л. О целесообразно-

сти учета периода пребывания в добровольческих 

лет для назначения пенсии по названному 

закону не засчитывается. В связи с этим 

заслуживает всяческой поддержки уже 

высказываемое в публикациях предложе-

ние в внесении изменений в военно-пен-

сионное законодательство, предусматри-

вающее зачет времени пребывания граж-

дан в добровольческих формированиях в 

выслугу лет, учитываемую при назначе-

нии и перерасчете пенсии за выслугу лет, 

предусмотренную Законом Российской 

Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-

11. 

Законодательство о добровольческих 

формированиях, участвующих в СВО, 

требует также уточнения в части исполь-

зуемой терминологии. Так, как указыва-

лось выше, в декабре 2024 г. принят Феде-

ральный закон, согласно которому граж-

дане, пребывающие в добровольческих 

формированиях, могут привлекаться к 

уголовной ответственности по некоторым 

статьям УК РФ, объединенных общим 

названием «преступления против военной 

службы». В результате сложилась не-

сколько парадоксальная ситуация, когда 

за преступления со специальным субъек-

том — военнослужащими, уголовную от-

ветственность могут нести граждане, не 

состоящие на военной службе и не обла-

дающие статусом военнослужащих. В 

связи с этим имеется потребность в том, 

чтобы здесь поработали военные ученые-

правоведы, специалисты в области во-

енно-уголовного права, чтобы разрешить 

этот явный терминологический казус. 

Таким образом, проведенное в рамках 

настоящей публикации исследование не-

которых аспектов правового положения 

добровольческих формирований и право-

вого статуса граждан, пребывающих в 

них, свидетельствует, что добровольче-

ские формирования играют все более за-

метную роль в достижении целей и реше-

нии задач СВО и вносят весьма значимый 

вклад в нашу победу над врагом. Согласно 

официальным данным в течение первого 

формированиях при назначении пенсии за выслугу 

лет // Военное право. 2024. № 5. С. 51—57. 
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полугодия 2025 г. в добровольческие фор-

мирования поступило свыше 18 тыс. чело-

век1. 

Сложившаяся к настоящему времени 

нормативная правовая база деятельности 

указанных формирований в целом позво-

ляет вполне успешно решать возложен-

ные на них задачи, обеспечивать реализа-

цию прав и социальных гарантий добро-

вольцев. Вместе с тем данное законода-

тельство требует дальнейшего совершен-

ствования в целях устранения имеющихся 

в нем отдельных пробелов и противоре-

чий, некоторые из которых раскрыты в 

настоящей статье. 
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Правовой статус военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, совершивших преступления и прико-

мандированных к воинским частям (сбор-

ным пунктам) в период проведения в от-

ношении них уголовно-процессуальных 

действий и проверочных мероприятий, 

представляет собой сложную и недоста-

точно разработанную область правового 

регулирования. Существующие правовые 

пробелы и коллизии создают неопреде-

ленность в вопросах реализации прав и 

обязанностей, как самих военнослужа-

щих, так и должностных лиц, ответствен-

ных за их содержание и обеспечение уча-

стия в следственных мероприятиях. В 

связи с этим, целью настоящей статьи яв-

ляется комплексный анализ действую-

щего законодательства, выявление про-

блемных аспектов и разработка научно 

обоснованных рекомендаций по совер-

шенствованию правового регулирования 

статуса указанной категории военнослу-

жащих. 

С началом специальной военной опе-

рации объективно увеличилось число пре-

ступлений, связанных с нарушением по-

рядка пребывания на военной службе. 

Увеличение числа преступлений, таких 

как самовольное оставление места 

службы или дезертирство, обусловило 

необходимость создания сборных пунктов 

для временного содержания разысканных 

военнослужащих, в отношении которых 

проводятся следственные действия или 

иные проверочные мероприятия, что явля-

ется важной мерой для обеспечения по-

рядка и дисциплины в Вооружённых Си-

лах. 

Правовой основой функционирова-

ния сборных пунктов являются подзакон-

ные правовые акты в виде указаний 

начальника Генерального штаба Воору-

женных Сил Российской Федерации. 

Важно подчеркнуть, что военнослужа-

щие, находящиеся на сборных пунктах, 

считаются проходящими военную 

службу. Однако следует отметить, что 
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данный способ прохождения военной 

службы не предусмотрен действующим 

законодательством Российской Федера-

ции, включая федеральные законы, обще-

воинские уставы, постановления Прави-

тельства Российской Федерации и при-

казы Министра обороны Российской Фе-

дерации. 

Данное несоответствие создаёт пра-

вовую неопределённость и требует даль-

нейшей корректировки нормативной базы 

в части оснований для направления воен-

нослужащего на сборный пункт, полномо-

чий воинских должностных лиц, включая 

военную полицию, в отношении указан-

ной категории военнослужащих, а также 

права и обязанности лиц, содержащихся 

на сборных пунктах. 

В последние годы сложилась прак-

тика, при которой решение о прикоманди-

ровании военнослужащего к сборному 

пункту принимается начальником гарни-

зона, командиром воинской части или 

начальником территориального органа во-

енной полиции в случаях, если в отноше-

нии военнослужащего, уклоняющегося от 

военной службы, ведётся проверка сооб-

щения о преступлении, либо расследуется 

уголовное дело. Однако такие полномо-

чия не закреплены ни в Уставе военной 

полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации (УВП ВС РФ), ни в Общевоин-

ских уставах Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации.  

В правоприменительной практике 

наблюдается ошибочная эквиваленция 

правомочий и обязанностей начальника 

гарнизона, регламентированных ст. 24 

Устава гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федера-

ции (УГиКС ВС РФ), в соответствии с ко-

торой начальник гарнизона осуществляет 

размещение воинских частей (подразделе-

ний, команд), прибывающих в гарнизон, 

на основании указаний командующего 

войсками военного округа.  

По нашему мнению, следует разгра-

ничивать данные полномочия начальника 

гарнизона, поскольку они имеют различ-

ную правовую природу и регулируют раз-

ные аспекты деятельности гарнизона: 

— во-первых, в рассматриваемой си-

туации объектом правового воздействия 

является не воинская команда, а отдель-

ный военнослужащий, подозреваемый 

или обвиняемый в совершении преступле-

ния;  

— во-вторых, нормативной основой 

для перемещения военнослужащего слу-

жит обращение следователя военного 

следственного органа или должностного 

лица военной прокуратуры о прикоманди-

ровании к сборному пункту;  

— в-третьих, данное обращение, ис-

ходящее от следственных органов, может 

быть направлено непосредственно коман-

диру воинской части, на базе которой раз-

вернут сборный пункт. 

С целью устранения существующей 

правовой неопределенности представля-

ется необходимым наделить начальника 

территориального органа военной поли-

ции исключительными полномочиями по 

направлению (прикомандированию) воен-

нослужащих, находящихся в пределах 

района ответственности данного органа, к 

воинской части или сборному пункту в ра-

нее обозначенных случаях. Предлагается 

внести соответствующие изменения в ст. 

46 УВП ВС РФ. Учитывая специализацию 

задач и функций, предлагается исключить 

дублирование указанных полномочий у 

командира воинской части и начальника 

гарнизона. 

Следует также обратить внимание на 

то, что определения, содержащиеся в ст. 

45, 46, 46.1, 47 и 47.1 УВП ВС РФ, такие, 

как «военный комендант гарнизона», не 

соответствуют современным требованиям 

структурной организации военной поли-

ции. В данной структуре должность 

начальника территориального органа во-

енной полиции именуется «военный ко-

мендант военной комендатуры». Учиты-

вая это несоответствие, возникает необхо-

димость внесения соответствующих изме-

нений в УВП ВС РФ для приведения пра-

вовых норм в соответствие с актуальной 

структурой и функциями указанных орга-

нов. 

Проблема содержания военнослужа-

щих на сборных пунктах заключается не 
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только в отсутствии чёткого правового ре-

гулирования полномочий начальников ор-

ганов военной полиции, командиров во-

инских частей или начальников гарнизо-

нов по прикомандированию военнослужа-

щих. В целом не определён правовой ста-

тус самих военнослужащих, включающий 

их права, обязанности и ответственность.  

Существующие на сегодняшний день 

стандартные меры пресечения, применяе-

мые в отношении военнослужащих (напри-

мер, домашний арест, подписка о невыезде 

и надлежащем поведении или наблюдение 

командования воинской части), особенно с 

учётом склонности к уклонению от про-

хождения военной службы, могут ока-

заться неэффективными в связи с риском 

повторного совершения преступления 

(проступка). 

Рассмотрим особенности содержания 

и правового статуса данной категории во-

еннослужащих более подробно. 

Стоит отметить, что военнослужа-

щие, прикомандированные к сборным 

пунктам, содержатся на них по распо-

рядку дня, установленному командиром 

воинской части, на базе которой создан 

сборный пункт, или приказа начальника 

гарнизона. При этом содержащимся там 

военнослужащим запрещается покидать 

воинскую часть без разрешения админи-

страции сборного пункта. То есть данные 

военнослужащие находятся там круглосу-

точно, за исключением необходимости 

прохождения военно-врачебной комиссии 

или выполнения в отношении них след-

ственных действий. 

Правовая обоснованность данного 

ограничения свободы вызывает сомнения 

и требует дополнительного анализа. 

В соответствии со ст. 166 УВС ВС РФ 

военнослужащие по контракту из числа 

солдат, матросов, сержантов и старшин в 

исключительных случаях могут временно 

размещаться в казармах отдельно от воен-

нослужащих, проходящих военную 

службу по призыву. Однако в данном пра-

вовом акте не перечислены те самые ис-

ключительные случаи. Даже если предста-

вить, что ведение Вооруженными Силами 

Российской Федерации боевых действий в 

рамках специальной военной операции 

является тем самым исключительным слу-

чаем, то здесь речь идет только об опреде-

ленной категории военнослужащих, не 

включающей офицеров, которые также 

могут быть прикомандированы к сборным 

пунктам на период проведения следствен-

ных действий и проверочных мероприя-

тий. 

Кроме этого, возможность введения 

режима так называемого «казарменного 

положения» для прикомандированных во-

еннослужащих в данном контексте пред-

ставляется спорной и требует дополни-

тельного обоснования.  

При детальном анализе правовой 

нормы, в частности, ст. 224 УВС РФ для 

военнослужащих по контракту, включая 

офицеров и прапорщиков, может быть 

введено круглосуточное дежурство. Дан-

ное дежурство вводится в исключитель-

ных случаях на ограниченное время ко-

мандующим войсками военного округа, 

фронта, флотом, армией. 

Отметим, что назвать содержание 

прикомандированных военнослужащих, в 

отношении которых идут проверочные 

мероприятия и следственные действия, 

дежурством, крайне сложно. 

Проведение сравнительного анализа 

с близкой по характеру ограничительной 

мерой, а именно наблюдением командова-

ния части, позволяет выявить следующее: 

в ряде интерпретаций положений УПК РФ 

отмечается возможность установления 

для военнослужащих, в отношении кото-

рых применено наблюдение командова-

ния воинской части, дополнительных 

ограничений, не предусмотренных для 

иных мер пресечения. В частности, к та-

ким специальным ограничениям относят: 

лишение права ношения оружия, введение 

постоянного надзора со стороны началь-

ников или суточного наряда, запрет на 

увольнение за пределы воинской части и 

временное приостановление исполнения 

специальных служебных обязанностей. 

Однако данные ограничения осно-

ваны на ранее действовавшей в Воору-

женных Силах Российской Федерации 
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Инструкции органам дознания Вооружен-

ных Сил и иных воинских формирований, 

утвержденной приказом Министра обо-

роны Российской Федерации от 18 августа 

1994 г. № 2751.  

Обращаясь к зарубежному опыту, от-

метим, что в уголовно-процессуальном за-

конодательстве некоторых стран, в част-

ности постсоветского пространства (Ар-

мения, Азербайджан), закреплены кон-

кретные специальные ограничения.  

О.В. Баландюк, исследуя вопросы 

применения к военнослужащим данной 

меры пресечения, отмечает, что специаль-

ные ограничения целесообразно закре-

пить в общевоинских уставах и в обяза-

тельном порядке отражать в приказе ко-

мандира воинской части2. 

В соответствии с ч. 1 ст. 104 УПК РФ 

наблюдение командования воинской ча-

сти за подозреваемыми или обвиняемыми, 

являющимися военнослужащими или 

гражданами, проходящими военные 

сборы, состоит в принятии мер, преду-

смотренных уставами Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Но какие именно 

меры должен применять командир, обще-

воинскими уставами не определено.  

В.Л. Халилова, исследуя меру пресе-

чения в виде наблюдения командования 

воинской части, справедливо отмечает, 

что применение данной меры будет яв-

ляться эффективным и возможным только 

в случае постоянного контроля команди-

ром части местонахождения своего под-

чиненного, что возможно только в усло-

виях постоянного пребывания его в месте 

дислокации части. Применение данной 

меры, в отношении подозреваемого или 

обвиняемого военнослужащего по кон-

                                                      
1 Инструкция органам дознания Вооруженных Сил 

и иных воинских формирований Российской Феде-

рации) // Вопросы расследования преступлений : 

Справочное пособие. М.: СПАРК, 1996. Утратила 

силу на основании приказа Минобороны России от 

18 июня 2002 г. № 230. 
2  Баландюк О.В. Применение специальной меры 

пресечения в отношении военнослужащих // Пси-

хопедагогика в правоохранительных органах. 

2015. № 2. С. 77. 

тракту с правом выхода за пределы воин-

ской части, является бессмысленным, по-

скольку командование лишено возможно-

сти реального, постоянного осуществле-

ния за ним наблюдения3. 

Важно отметить, что содержание по-

дозреваемого или обвиняемого военно-

служащего на сборном пункте, в отличие 

от такой меры пресечения, как наблюде-

ние командования воинской части, сопря-

жено с ограничением прав, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 27 Конституции Российской 

Федерации, то есть право на свободу. 

Находящийся на сборном пункте военно-

служащий, по сути, лишен свободы и его 

содержание более близко к содержанию в 

колонии общего режима.  

В преамбуле Постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 19 декабря 2013 г. № 41 подчер-

кивается, что право на свободу является 

основополагающим правом человека, 

ограничение которого допустимо лишь в 

той мере, в какой это необходимо для за-

щиты конституционно значимых ценно-

стей и соразмерно преследуемым целям. 

Кроме этого, в данном судебном акте ука-

зывается на исключительный характер 

мер пресечения, ограничивающих сво-

боду (заключение под стражу и домашний 

арест), которые могут быть применены 

только по решению суда и при невозмож-

ности применения более мягких мер4. 

В ходе проведения специальной во-

енной операции в 2022 г. возникла необ-

ходимость создания сборных пунктов для 

содержания военнослужащих, в отноше-

нии которых проводятся уголовно-про-

цессуальные мероприятия. Как уже ука-

зывалось ранее, правовое положение 

3 Халилова В.Л. Спорные вопросы законодатель-

ного регулирования применения меры пресечения 

в виде наблюдения командования воинской части 

// Вестник Волгоградского института бизнеса. 

2016. № 1. С. 233. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О 

практике применения судами законодательства о 

мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста, залога и запрета определенных 

действий». 



Военное право. 2025. № 3 (91) 

 

 

 
106 

сборных пунктов в настоящее время опре-

деляется указаниями начальника Гене-

рального штаба Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. Однако в истории 

Вооруженных Сил сборные пункты суще-

ствовали и ранее. Так, в соответствии с 

указаниями Генерального штаба Воору-

женных Сил Российской Федерации от 25 

июля 1996 г. № 315/3/2230 были регламен-

тированы сборные пункты для времен-

ного содержания военнослужащих, само-

вольно оставивших место службы. Дан-

ные сборные пункты создавались на базах 

воинских частей и определялись команду-

ющими войсками военных округов. 

Отправка военнослужащих на сбор-

ные пункты осуществлялась на основании 

предписаний, выданных военными комис-

сариатами, гарнизонными комендату-

рами, органами военной прокуратуры или 

территориальными подразделениями ор-

ганов внутренних дел. Командиры воин-

ских частей, на базе которых функциони-

ровали сборные пункты, уведомляли (в 

срок, не превышающий 24 часов) коман-

диров воинских частей по прежнему ме-

сту службы о факте задержания военно-

служащих. Последние, в свою очередь, 

обязывались направить представителей 

для приема и сопровождения военнослу-

жащих, содержащихся на указанных сбор-

ных пунктах обратно к местам прохожде-

ния военной службы. 

Как следует из вышеназванных ука-

заний Генерального штаба, данные воен-

нослужащие считались задержанными, а 

также при наличии мотивированных при-

чин могли не возвращаться в свои воин-

ские части. К таким причинам относи-

лись: 

— семейное положение (подтвержда-

емое актом семейного положения воен-

ного комиссариата по месту жительства); 

— подтверждающиеся факты глумле-

ния и издевательства (при наличии меди-

цинского освидетельствования военного 

госпиталя и заключения из приведенного 

расследования); 

— состояние здоровья военнослужа-

щего, не позволяющее проходить воен-

ную службу в данном виде Вооруженных 

Сил (районе, местности) (при наличии за-

ключения военно-врачебной комиссии).  

Представляется затруднительным 

применение указанных норм в современ-

ных условиях. Анализ действующего за-

конодательства позволяет констатиро-

вать, что задержание военнослужащего, 

влекущее за собой приобретение статуса 

задержанного лица, регламентируется, в 

зависимости от оснований, различными 

нормами права. В частности, задержание 

возможно в рамках дисциплинарного про-

изводства (с ограничением срока до 48 ча-

сов), в порядке административного задер-

жания (также до 48 часов), либо в соответ-

ствии с положениями УПК РФ (с установ-

ленным максимальным сроком задержа-

ния в 72 часа). 

Кроме этого, в большинстве случаев 

военнослужащие, совершившие преступ-

ления в период прохождения службы в 

ином гарнизоне, не подлежат переводу к 

местам постоянной дислокации их воин-

ских частей при условии, что если в отно-

шении них осуществляется предваритель-

ное расследование, поскольку в соответ-

ствии с требованиями ч. 2 ст. 152 УПК РФ 

территориальная подследственность 

определяется местом окончания соверше-

ния преступления. 

Вместе с тем, заслуживают внимания 

отдельные положения указаний Генераль-

ного штаба в части, касающейся вопросов 

порядка содержания военнослужащих на 

сборных пунктах. Данные военнослужа-

щие ставились на довольствие, и велся их 

учет по установленной форме в различ-

ных книгах (учета личного состава, алфа-

витного учета, штатно-должностного 

учета, временно отсутствующих и вре-

менно прибывших, учетно-послужные 

карточки). 

Также в данных указаниях сказано, 

что в случаях, если за военнослужащими в 

месячный срок не прибыли представители 

его части либо на перевозку требуются 

значительные финансовые затраты при 

условии, что в отношении данных военно-

служащих уголовные дела не возбужда-

лись либо были прекращены, такие воен-
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нослужащие направлялись на доуком-

плектование войск округа, в котором дис-

лоцирован сборный пункт. 

В настоящее время актуальным ста-

новится вопрос взыскания с военнослужа-

щих, уклоняющихся от военной службы 

или совершивших иные преступления, за-

трат, связанных с их розыском и переме-

щением к местам прохождения службы. 

Также в качестве уже исторического 

аспекта можно упомянуть о сборном 

пункте при военной комендатуре г. 

Москвы. Так, согласно Положению о во-

енной комендатуре города Москвы, утвер-

жденному первым заместителем Мини-

стра обороны Российской Федерации 24 

апреля 2008 г., в структуре военной ко-

мендатуры имелся сборный пункт (воен-

нослужащих), возглавляемый начальни-

ком.  

В соответствии со ст. 24 Положения 

на сборный пункт принимались военно-

служащие Сухопутных войск на основа-

нии направления начальника отдела до-

знания военной комендатуры или по пись-

менному предписанию военного след-

ственного управления при военной проку-

ратуре гарнизона. При этом увольнение в 

город разрешалось только военнослужа-

щим, ожидающим решения органов воен-

ного управления по их дальнейшему про-

хождению службы. 

Также стоит сказать, что на сборном 

пункте могут содержаться военнослужа-

щие, которые не имеют статуса подозре-

ваемого или обвиняемого, либо информа-

ция об этом отсутствует. Военнослужа-

щий, совершивший преступление на тер-

ритории одного гарнизона, может быть 

разыскан на территории другого, и не все-

гда своевременно поступает информация 

о возбужденном уголовном деле. В отно-

шении указанных военнослужащих снова 

назначается проверка сообщения о пре-

ступлении, то есть статуса обвиняемого 

или подозреваемого у них не имеется.  

Таким образом, с учетом выявленных 

пробелов в законодательстве в области со-

держания военнослужащих на сборных 

пунктах, по нашему мнению, назрела 

необходимость в создании новой специ-

альной меры, которая может ограничить 

свободу военнослужащего на период про-

ведения разбирательства (в отношении во-

еннослужащих, временно пребывающих в 

другом гарнизоне), доследственной про-

верки, расследования уголовного дела и 

рассмотрения его в суде. 

В этой связи необходимо: 

1. Определить категорию военнослу-

жащих, в отношении которых может быть 

применена специальная ограничительная 

мера (военнослужащие, в отношении ко-

торых проводится разбирательство в 

связи с уклонением от прохождения воен-

ной службы временно находящиеся на 

территории другого гарнизона или до-

следственная проверка, подозреваемых, 

обвиняемых и подсудимых). 

2. Закрепить право начальника органа 

военной полиции прикомандировывать 

военнослужащего к сборному пункту по 

ходатайству лица, проводящего разбира-

тельство, либо в производстве которого 

находятся доследственная проверка или 

уголовное дело. 

3. Ввести специальную меру ограниче-

ния в виде содержания на сборном пункте 

прикомандированных военнослужащих, 

для чего потребуется внести изменения в 

Федеральный закон «О статусе военнослу-

жащих», Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации (Устав внутренней службы, Дисци-

плинарный устав). 

4. Разработать ведомственный норма-

тивный правовой акт в виде приказа Ми-

нистра обороны Российской Федерации, 

определяющий условия и порядок содер-

жания, права и обязанности должностных 

лиц сборных пунктов и содержащихся там 

военнослужащих. 

Данная специальная мера позволит 

учитывать:  

1) специфику статуса, поскольку во-

еннослужащие обладают особым право-

вым статусом, который отличает их от 

гражданских лиц, что в свою очередь тре-
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бует применения специальных мер пресе-

чения, исходя из особенностей военной 

службы; 

2) обеспечение безопасности, осо-

бенно в условиях нахождения в районе бо-

евых действий; 

3) сохранение боеспособности войск 

с учетом того, что прикомандированные 

военнослужащие в особых случаях могут 

быть привлечены к выполнению боевых 

задач или выполнению обязанностей с 

оружием, например, при отражении напа-

дения на воинскую часть или сборный 

пункт; 

4) обеспечение контроля прикоман-

дированных военнослужащих, что в свою 

очередь повысит эффективность проведе-

ния проверочных мероприятий или след-

ственных действий; 

5) возможность применения не 

только к военнослужащим, в отношении 

которых возбуждены уголовные дела, но 

также и на период проверки сообщения о 

преступлении или проведения разбира-

тельства, или иных проверочных меро-

приятий, либо незаконно находящихся за 

переделами районов расположения воин-

ской части (подразделения); 

6) обеспечение сбалансированности 

прав военнослужащего, интересов право-

судия, безопасности и сохранения боеспо-

собности войск. 

Внедрение новой специальной меры 

ограничения позволит сохранить право-

вой статус военнослужащего, но в то же 

время ограничить его свободу передвиже-

ния и возможность влияния на ход след-

ствия (проверки, разбирательства). 

Кроме этого для внедрения новой 

специальной меры ограничения необхо-

дима тщательная проработка условий и 

порядка её применения учитывающие сте-

пень тяжести преступления (правонару-

шения), статус военнослужащего и риски 

повторного совершения преступления 

(проступка), порядка содержания.  

Внедрение новой специальной меры 

ограничения (пресечения) в виде прико-

мандирования к сборному пункту явля-

ется перспективным решением, которое 

позволит обеспечить эффективное прове-

дение следствия в отношении военнослу-

жащих, учитывая их специфику и обеспе-

чивая сохранение боеспособности. 
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Введение. 

Развитие Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации в Арктической зоне кри-

тически необходимо для обеспечения 

                                                      
1  Бушуев С.В., Потяев П.Ю. Военно-стратегиче-

ское значение усиления военной мощи России в 

национальной безопасности, защиты стра-

тегических интересов и ресурсов, учиты-

вая огромный экономический и стратеги-

ческий потенциал региона1. Экстремаль-

Арктике // Вестник Академии военных наук. 2021. 

№ 4(77). С. 45—49. 
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ные физико-климатические условия Арк-

тики — сверхнизкие температуры (до –

50°C), пронизывающие ветра (до 40 м/с), 

длительная полярная ночь, ограниченная 

видимость из-за снежных зарядов и кисло-

родное голодание и др. — провоцируют 

развитие у военнослужащих «синдрома 

полярного напряжения» (далее — СПН)1. 

Этот синдром характеризуется глубокими 

физиологическими нарушениями — сни-

жением усвоения кислорода, десинхрони-

зацией биоритмов, угнетением синтеза се-

ротонина (гормона радости) и др., что ве-

дет к психоэмоциональному истощению, 

повышенной утомляемости, депрессив-

ным состояниям, снижению критичности 

мышления и, как следствие, существен-

ному падению боеспособности военно-

служащих2.  

В этих условиях обязательна систем-

ная эффективная психолого-педагогиче-

ская профилактика является критически 

важной задачей для поддержания боеспо-

собности подразделений в стратегическом 

регионе. Однако ее реализация невоз-

можна без прочной законодательной ос-

новы, определяющей обязанности госу-

дарства, права военнослужащих, меха-

низмы финансирования и ответственность 

за исполнение3. Анализ действующего за-

конодательства Российской Федерации в 

контексте профилактики СПН выявляет 

существенные пробелы и необходимость 

целенаправленного совершенствования 

нормативной базы. 

Основная часть. 

Фундаментальной законодательной 

гарантией охраны здоровья военнослужа-

щих выступает Федеральный закон от 27 

мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военно-

служащих». Ст. 16 данного закона уста-

навливает право военнослужащих на 

охрану жизни и здоровья, включая полу-

                                                      
1 Потяев П.Ю. Психолого-педагогическая профи-

лактика синдрома полярного напряжения военно-

служащих арктических подразделений системой 

светозвуковой стимуляции «Лингвостим» (г. По-

лярный) // Военный академический журнал. 2025. 

№ 1(45). С. 144—150.  

чение медицинской помощи. Однако за-

кон содержит лишь общие формулировки. 

Он не конкретизирует специфические 

риски, связанные со службой в Арктиче-

ской зоне Российской Федерации, и не 

упоминает СПН как профессионально 

значимое состояние, требующее особых 

профилактических мер. Отсутствие пря-

мого закрепления СПН в качестве объекта 

особого внимания на федеральном зако-

нодательном уровне существенно ослаб-

ляет правовые основания для выделения 

целевых ресурсов и разработки специали-

зированных программ. Ст. 19 названного 

закона гарантирует право на профессио-

нальную переподготовку и повышение 

квалификации, что теоретически может 

касаться и подготовки специалистов пси-

хологической службы для работы в Арк-

тике, но опять же без арктической специ-

фики. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 

г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» фор-

мирует общие принципы охраны здоро-

вья, профилактики заболеваний и органи-

зации медицинской помощи. Ст. 12 этого 

закона определяет профилактику как при-

оритетное направление здравоохранения. 

Ст. 30 регламентирует медицинскую реа-

билитацию и санаторно-курортное лече-

ние. Применительно к военнослужащим 

закон действует в части, не урегулирован-

ной специальным законодательством 

(ст. 25). Ключевая проблема заключается 

в том, что закон не выделяет категорию 

лиц, работающих в экстремальных усло-

виях Арктики, и не содержит положений о 

профилактике специфических для этих 

условий психофизиологических рас-

стройств, таких как СПН. Нормы о профи-

лактике носят общий характер и не учиты-

вают уникальные патогенные факторы 

2 Потяев П.Ю. Правовое обеспечение боевой под-

готовки войск (сил) в Арктической зоне: историче-

ский и современный аспекты // Военное право. 

2025. № 3(91). С. 98—105. 
3 Федак Е.И., Потяев П.Ю. Правовое обучение и 

воспитание военнослужащих, проходящих службу 

в Арктике // Военное право. 2020. № 3(61). С. 

131—136. 
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высоких широт. Закон не обязывает Ми-

нобороны России разрабатывать и внед-

рять специализированные профилактиче-

ские программы для арктического контин-

гента. 

Трудовой кодекс Российской Федера-

ции (ТК РФ) в части, применимой по ана-

логии к военной службе (в рамках концеп-

ции безопасных условий труда), также со-

держит важные нормы. Ст. 219 ТК РФ за-

крепляет право работника на рабочее ме-

сто, соответствующее требованиям 

охраны труда. Ст. 212 обязывает работо-

дателя обеспечить безопасные условия 

труда, включая профилактику заболева-

ний. Применительно к военной службе в 

Арктике это можно трактовать как необ-

ходимость создания условий, минимизи-

рующих риск развития СПН, и организа-

цию профилактических мероприятий. Од-

нако отсутствие в законодательстве пря-

мого признания СПН профессиональным 

риском военной службы в Арктике за-

трудняет реализацию этих норм ТК РФ в 

полном объеме применительно к психо-

лого-педагогической профилактике. 

Основная нагрузка по регламентации 

конкретных мер профилактики ложится 

на ведомственные нормативные правовые 

акты Минобороны России, издаваемые на 

основании и во исполнение федеральных 

законов. Ключевым документом в сфере 

психологического обеспечения является 

приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 25 августа 2022 г. № 495 

«Об утверждении Положения о психоло-

гической службе Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации». Данный приказ 

утверждает Положение, подробно регла-

ментирующее цели, задачи, направления 

(психодиагностика, психопрофилактика, 

психологическое просвещение, психоло-

гическое консультирование, психокоррек-

ция и реабилитация) и организацию пси-

хологической работы. Однако критиче-

ским недостатком данного приказа приме-

нительно к теме СПН является полное от-

сутствие упоминания специфики службы 

в Арктике, факторов риска высоких ши-

рот и самого синдрома полярного напря-

жения. Положение носит универсальный 

характер и не содержит специальных тре-

бований к организации психопрофилак-

тики в условиях полярной ночи, изоляции 

и экстремального холода. Нет указаний на 

необходимость разработки и применения 

адаптированных методик диагностики 

предрасположенности и ранних призна-

ков СПН, специфических тренингов 

стрессоустойчивости или программ пси-

холого-педагогического просвещения, 

учитывающих арктическую специфику. 

Приказ Министра обороны Россий-

ской Федерации от 31 октября 2019 г. № 

640 «Об утверждении Инструкции об ор-

ганизации и проведении профессиональ-

ного психологического отбора в Воору-

женных Силах Российской Федерации» 

регламентирует выявление лиц, психоло-

гически непригодных для службы в экс-

тремальных условиях. Это важный эле-

мент первичной профилактики СПН. Од-

нако Руководство не содержит конкрет-

ных критериев и методик оценки именно 

тех качеств, которые критичны для адап-

тации в Арктике (устойчивость к моното-

нии, изоляции, сенсорному голоду, спо-

собность к длительной саморегуляции в 

условиях хронического стресса низкой 

интенсивности). 

Приказ Министра обороны Россий-

ской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 

230 «Об утверждении Наставления по фи-

зической подготовке в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации» признает фи-

зическую подготовку важным компонен-

том поддержания психологической устой-

чивости. Однако программы физической 

подготовки, утвержденные Наставлением, 

не адаптированы к специфике арктиче-

ских условий и не содержат специальных 

комплексов, направленных на компенса-

цию гипокинезии, стимуляцию нейроди-

намических процессов в условиях поляр-

ной ночи или поддержание когнитивных 

функций при СПН. 

Выводы и дальнейшие перспек-

тивы исследования. 

Законодательные пробелы и необхо-

димые направления совершенствования: 

1. Отсутствие законодательного при-

знания СПН: главный пробел — незакреп-

ленность на уровне федерального закона 
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синдрома полярного напряжения как спе-

цифического профессионального риска 

военной службы в Арктической зоне. Это 

не позволяет рассматривать профилак-

тику СПН как прямую обязанность госу-

дарства в рамках сферы охраны здоровья 

военнослужащих. 

Предложение: внести изменения в ст. 

16 Федерального закона «О статусе воен-

нослужащих», дополнив ее пунктами, 

прямо гарантирующими военнослужа-

щим, проходящим службу в Арктике, 

право на специализированные психолого-

педагогические и медицинские мероприя-

тия по профилактике негативных послед-

ствий воздействия экстремальных клима-

тогеографических факторов, включая 

СПН. 

2. Недостаточность норм о профилак-

тике специфических арктических рисков: 

Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федера-

ции» не учитывает экстремальные усло-

вия Арктики как фактор, требующий осо-

бых подходов к профилактике психофи-

зиологических расстройств. 

Предложение: дополнить названный 

закон статьей, выделяющей категорию 

лиц, работающих в экстремальных усло-

виях Арктики (с включением в данную ка-

тегорию военнослужащих), и устанавли-

вающей основы государственной поли-

тики по профилактике у них специфиче-

ских профессиональных психофизиологи-

ческих расстройств, с отнесением СПН к 

таковым. Закрепить обязанность Минобо-

роны России разрабатывать и утверждать 

специализированные программы профи-

лактики СПН. 

3. Неадаптированность ведомствен-

ного регулирования: ключевые приказы 

Министра обороны Российской Федера-

ции (упомянутые выше приказы № 495, № 

640, № 230) не содержат арктической спе-

цифики и норм, прямо направленных на 

профилактику СПН. 

Предложение: разработать и принять 

специальный приказ Министра обороны 

Российской Федерации «Об организации 

психолого-педагогической профилактики 

синдрома полярного напряжения у воен-

нослужащих, проходящих службу в Арк-

тической зоне Российской Федерации».  

Этот приказ должен: 

— дать нормативное определение 

СПН; 

— установить обязательный ком-

плекс психолого-педагогических профи-

лактических мероприятий (спецдиагно-

стика, адаптированные тренинги, просве-

щение, сопровождение ротации); 

— утвердить специализированные 

методики; 

— четко распределить ответствен-

ность между командирами, психологами, 

медиками, военно-политическими струк-

турами; 

— закрепить требования к подготовке 

кадров и ресурсному обеспечению. 

— внести соответствующие дополне-

ния в приказы Министра обороны Россий-

ской Федерации № 495 (добавить раздел 

по Арктике), № 640 (уточнить критерии 

отбора для Арктики), № 230 (включить 

спецкомплексы физподготовки для усло-

вий СПН). 

4. Отсутствие специализированных 

санитарно-эпидемиологических требова-

ний: действующие санитарные нормы и 

правила для Вооруженных Сил недоста-

точно учитывают необходимость компен-

сации психофизиологических нагрузок в 

Арктике.  

Предложение: Разработать и законо-

дательно утвердить (через постановление 

Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации) специали-

зированные санитарные нормы и правила 

«Гигиенические требования к условиям 

службы военнослужащих в Арктической 

зоне Российской Федерации», включаю-

щие строгие нормы по освещенности (све-

тотерапия), микроклимату, режиму труда, 

отдыха, сна и рационам питания (обога-

щенным нутриентами для поддержки цен-

тральной нервной системы) и др. 

Заключение. 

Действующее законодательство Рос-

сийской Федерации содержит необходи-

мые общие основы для охраны здоровья 

военнослужащих и организации психоло-



Военное право. 2025. № 3 (91) 

 

 

 
114 

гической работы, но демонстрирует си-

стемный пробел в части нормативного ре-

гулирования психолого-педагогической 

профилактики синдрома полярного 

напряжения у военнослужащих арктиче-

ских подразделений. Отсутствие прямого 

законодательного закрепления СПН как 

профессионального риска арктической 

службы, недостаточная детализация обя-

занностей государства по специализиро-

ванной профилактике в федеральных за-

конах и неадаптированность ключевых 

ведомственных актов Минобороны к экс-

тремальным условиям высоких широт со-

здают правовой вакуум, препятствующий 

формированию эффективной системы 

предупреждения данного дезадаптацион-

ного состояния. 

Устранение выявленных законода-

тельных пробелов требует комплексного 

подхода: внесения изменений в федераль-

ные законы «О статусе военнослужащих» 

и «Об основах охраны здоровья граждан» 

для закрепления статуса СПН и гарантий 

специализированной профилактики; раз-

работки и принятия специального приказа 

Минобороны России, детально регламен-

тирующего все аспекты организации пси-

холого-педагогической профилактики 

СПН; адаптации существующих ведом-

ственных нормативных актов (по психот-

бору, физподготовке); создания специали-

зированных санитарно-эпидемиологиче-

ских правил. Только последовательное со-

вершенствование нормативных аспектов 

на всех уровнях правового регулирования 

позволит создать прочную правовую ос-

нову для сохранения психического здоро-

вья и обеспечения высокой боеготовности 

военнослужащих — защитников арктиче-

ских рубежей России. Реализация данных 

мер является не только требованием гума-

нитарного характера, но и императивом 

национальной безопасности в стратегиче-

ски важном регионе. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of legislative support for the psychological and 

pedagogical prevention of the polar stress syndrome in military personnel of the Arctic units. The author 

identifies systemic gaps in the current regulatory framework of the Russian Federation: the lack of direct 

recognition of the polar stress syndrome as a professional risk of the Arctic service in federal laws (On 

the Status of Military Personnel, On the Fundamentals of Health Care for Citizens in the Russian Fed-

eration), the lack of adaptation of departmental acts of the Russian Ministry of Defense to the extreme 

conditions of high latitudes, and the absence of specialized sanitary standards. It has been proven that 

the current regulations do not provide for comprehensive regulation of preventive measures (diagnostics, 

adapted training, psychological and pedagogical support, and control of service conditions). Based on a 

comparative legal analysis, the following ways of improving legislation have been proposed: amending 

the Federal Law "On the Status of Military Personnel" (guarantees of specialized prevention of polar 

stress syndrome), development of a Ministry of Defense order with detailed regulations for the preven-

tion of polar stress syndrome, and creation of Arctic sanitary norms and rules for troops. It is emphasized 

that addressing the identified gaps is imperative for maintaining the mental health of personnel, the 

combat readiness of units, and national security in the Arctic. 

Keywords: Polar stress syndrome, military personnel of Arctic units, psychological and pedagogi-

cal prevention, legal gaps, Arctic zone of the Russian Federation.  

For citation: Potyaev P.Yu. Legal Aspects of Psychological and Pedagogical Prevention of Polar 

Stress Syndrome in Military Personnel of Arctic Units // Military Law. 2025. No. 4. Pp. 110-115. 

The article was submitted to the editorial office on June 30, 2025. 
 

 
 

 

 

 
  



Военное право. 2025. № 4 (92) 

 

 

 
116 

 

 
 

Некоторые проблемы привлечения граждан,  

имеющих судимость, к участию в специальной  

военной операции 
 

© Гребенской Дмитрий Сергеевич, 

адъюнкт Военного университета имени 

князя Александра Невского  
 

Аннотация. В данной научной статье рассматриваются вопросы, направленные на изуче-

ние социальных, правовых и политических факторов в контексте текущих событий и обществен-

ных обсуждений вокруг проведения специальной военной операции. Заостряется внимание на 

вовлечении граждан, имеющих судимость, в специальную военную операцию, а также поднима-

ются ключевые вопросы, затрагивающие область правосудия, этики и прав человека. Исследу-

ется опыт правового регулирования отношений по освобождению граждан, имеющих судимость, 

от уголовной ответственности, уголовного наказания и судимости в связи с их участием в спе-

циальной военной операции на основе принятых в Российской Федерации федеральных законов, 

касающихся привлечения граждан, имеющих судимость, к выполнению боевых задач. 

Ключевые слова: специальная военная операция; осужденный; вооруженный конфликт; 

освобождение от уголовной ответственности; освобождение от уголовного наказания; снятие су-

димости; комплектование Вооруженных Сил. 

Для цитирования: Гребенской Д.С. Некоторые проблемы привлечения граждан, имеющих 

судимость, к участию в специальной военной операции // Военное право. 2025. № 4. С. 116—123. 

Статья поступила в редакцию 23 мая 2025 г. 
 

 
Актуальность темы обусловлена об-

суждением в научном обществе текущих 

событий, касающихся социальных, право-

вых и политических факторов вокруг про-

водимой в нашей стране специальной во-

енной операции (СВО). Обсуждение во-

влечения граждан, имеющих судимость, в 

военные операции, затрагивает вопросы 

правосудия, этики и прав человека. Важно 

раскрыть, какие меры принимаются для 

обеспечения прав осужденных, а также 

                                                      
1 Батурин Ю.М., Батюкова В.Е., Белоцерковский 

С.Д. [и др.] Преступность в XXI веке. Приоритет-

ные направления противодействия / Институт гос-

ударства и права РАН. М.: Юнити-Дана, 2020. 
2 Большакова В.М., Холиков И.В. Теоретическое 

исследование системообразующих принципов ор-

ганизации судебной системы // Вестник Перм-

ского университета. Юридические науки. 2022. № 

58. С. 579—604.  
3 Землин А.И. Вопросы развития военно-правовой 

науки в контексте современных проблем обеспече-

ния национальной безопасности России // Военное 

право. 2022. № 5(75). С. 8—14; Землин А.И., Холи-

какие последствия такого участия могут 

сказаться на их безопасности и искупле-

нии вины в совершенных ими уголовных 

проступков. Для проведения исследова-

ния о привлечении к специальной военной 

операции различных категорий населения 

страны использованы научные работы в 

области военного права Ю.М. Батурина1, 
В.М. Большаковой2, А.И. Землина3, В.М. 

Корякина 4 , А.В. Кудашкина 5 , П.Ю. 

ков И.В. Некоторые проблемные вопросы деятель-

ности юридической службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации в современных условиях // 

Военное право. 2023. № 3(79). С. 49—56. 
4 Корякин В.М. Правовое обеспечение специаль-

ной военной операции по денацификации и деми-

литаризации Украины : монография. М.: Юрли-

тинформ, 2025. 
5 Кудашкин А.В., Холиков И.В. Опыт концептуа-

лизации специальных военных операций в совре-

менном праве // Пути к миру и безопасности. 2023. 

№ 1(64). С. 31—47; Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. 

Основы судопроизводства и проблемы рассмотре-

Уголовное право и криминология 



Военное право. 2025. № 4 (92) 

 

 

 
117 

Наумова1, С.Л. Нудель2, Т.С. Шнякиной3, 

И.В. Холикова4 и др. Ориентация на науч-

ные разработки названных авторов позво-

лила объективно рассмотреть развитие 

правового регулирования отношений с 

участием граждан, имеющих судимость, в 

боевых действиях в период проведения 

специальной военной операции. Обзор 

научной литературы свидетельствует о 

том, что различные аспекты темы ранее 

изучались исследователями в рамках раз-

личных научных дисциплин.  

Научный интерес к данной теме про-

диктован проводимой Российской Феде-

рацией специальной военной операцией, 

которая породила множество вопросов 

как общественно-политического, так и со-

циально-экономического содержания. Ос-

новной акцент учёной общественности 

сводится к изучению сущности феномена 

СВО, осмысления, обобщения и система-

тизации научных знаний о специальной 

военной операции, в том числе связанных 

с привлечением для участия в ней граж-

дан, имеющих судимость.  

Затрагивая вопросы участия граждан, 

преступивших закон, в СВО, следует 

определиться с терминологией, которая 

включает, прежде всего, понятие специ-

альной военной операции. Из изучения 

                                                      

ния дел о военных преступлениях в международ-

ных уголовных судах // Право в Вооруженных Си-

лах — военно-правовое обозрение. 2023. № 

11(316). С. 94—104. 
1  Наумов П.Ю., Захарцев С.И., Холиков И.В.,  

Большакова В.М. Ценность права и правовые цен-

ности в глобализующемся мире (Аксиологический 

обзор книги «Государство и право: права человека 

и мировой порядок, основанный на верховенстве 

права») // Государство и право. 2023. № 9. С. 64—

72. 
2 Нудель С.Л., Артемов В.Ю., Белялова А.М., Га-

джиев Х.И. [и др.] Уголовно-правовые гарантии 

суверенитета государства (сравнительно-правовое 

исследование) : Научно-практическое пособие. М.:  

Проспект, 2022. 
3 Шнякина Т.С., Сливков А.С. Оборона страны как 

важнейшее направление обеспечения националь-

ной безопасности и устойчивого развития Россий-

ской Федерации // Военное право. 2022. № 1(71). 

С. 42—50. 
4 Холиков И.В. Окоча В.А. Применение вооружен-

ной силы частными морскими охранными компа-

ниями: динамика границ и специфика правового 

нормативных правовых актов можно кон-

статировать, что в настоящее время в них 

отсутствуют нормы, в которых бы присут-

ствовало законодательно определенное 

понятие СВО, а также уточнялась бы клю-

чевая составляющая данного понятия. От-

сутствие такого определения является 

проблемой, поскольку в связке с отсут-

ствием фундаментальных исследований 

это в значительной мере осложняет науч-

ный поиск и исследование проблемных 

вопросов привлечения граждан, имеющих 

судимость, к её проведению. Наиболее 

близким по смыслу и определению СВО 

является понятие «военный конфликт». 

Для дальнейшего решения рассматривае-

мого вопроса следует отметить позицию 

В.А. Винокурова, который в своем науч-

ном исследовании определил, что СВО 

означает: «…период, в котором выполня-

ются международные обязательства по 

противодействию актам агрессии, дей-

ствует военное положение на территории, 

на которой осуществляются мероприятия, 

связанные с созданием условий для отра-

жения или предотвращения агрессии про-

тив Российской Федерации»5. В.М. Коря-

кин определяет специальную военную 

операцию России против Украины как 

«особую разновидность вооружённого 

регулирования в современном мире // Журнал рос-

сийского права. 2020. № 12. С. 147—158; Холиков 

И.В. Гибридная война как многовекторная угроза 

национальной безопасности России в условиях 

кризиса системы мирового правопорядка // Право 

в Вооруженных Силах — военно-правовое обозре-

ние. 2022. № 11(304). С. 30—38; Холиков И.В., 

Сайфуллин Э.К., Окоча В.А. Современные тенден-

ции правового регулирования деятельности част-

ных военных и охранных компаний // Право в Во-

оруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2019. № 12(269). С. 65—71; Холиков И.В., Лапина 

О.А. Проблемные вопросы законодательного обес-

печения явки граждан Российской Федерации на 

мероприятия, связанные с призывом на военную 

службу // Вестник военного права. 2019. № 2. С. 

45—49. 
5 Винокуров В.А. Военное положение, уровни реа-

гирования, специальная военная операция: поня-

тие и содержание // Право и государство: теория и 

практика. 2023. №7 (223). С. 203—207. 
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конфликта, связанного с ведением Воору-

жёнными Силами Российской Федерации, 

другими войсками, воинскими формиро-

ваниями и органами боевых и специаль-

ных действий, имеющих целью демилита-

ризацию и денацификацию Украины, а 

также освобождение территории новых 

субъектов Российской Федерации (ДНР, 

ЛНР, Запорожской и Херсонской обла-

стей) от контроля ВСУ»1. 

В обращении от 24 февраля 2022 г. 

Президентом Российской Федерации 

было объявлено, что им принято решение 

о проведении СВО. Основанием для этого 

послужила ст. 51 Устава ООН, однако 

впоследствии федерального закона или 

указа о проведении СВО  опубликовано не 

было. Тем не менее, в настоящее время в 

Российской Федерации действует Указ 

Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2022 № 647 «Об объявлении ча-

стичной мобилизации в Российской Феде-

рации», в котором предписано осуще-

ствить призыв граждан Российской Феде-

рации на военную службу по мобилиза-

ции в Вооруженные Силы Российской Фе-

дерации. Однако понятия специальной во-

енной операции, а также указаний на мо-

билизацию осужденных граждан в нём 

нет.  

Относительно правового статуса 

граждан, имеющих судимость, необхо-

димо отметить, что в уголовно-процессу-

альном законодательстве Российской Фе-

дерации 2  осуждённый определяется как 

«обвиняемый, в отношении которого вы-

несен обвинительный приговор». Процесс 

реализации уголовной ответственности 

граждан и процедура исполнения уголов-

ный наказаний регулируется нормами 

Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации3. Однако при прове-

дении обзора норм УК РФ выяснилось, 

что урегулирование непосредственно уча-

стия осужденных в специальной военной 

операции может вызвать споры и расхож-

дения с точки зрения законодательства о 

                                                      
1 Корякин В.М. Указ. соч. С. 31. 
2  Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. 

правах человека. Ст. 78.1 УК РФ преду-

сматривает условно-досрочное освобож-

дение (УДО) для осужденных, если они 

провели определенный срок в местах ли-

шения свободы и выполнили ряд условий, 

таких, как исправление и отсутствие необ-

ходимости в дальнейшем отбывании нака-

зания4. Однако привлечение осужденных 

для участия в военных операциях может 

затронуть вопросы о соблюдении их прав 

и законных интересов, а также о соответ-

ствии такого привлечения нормам между-

народного права и прав человека. В осо-

бенности, может возникнуть вопрос о том, 

может ли участие осужденных в СВО рас-

сматриваться как основание для условно-

досрочного освобождения, и соответ-

ствуют ли такие действия принципам гу-

манности и справедливости, заложенным 

в УК РФ. Кроме того, использование 

граждан, имеющих судимость, в военных 

действиях может вызвать полемику о за-

конности их участия в конфликте, а также 

о возможных последствиях для их буду-

щего освобождения после окончания 

СВО.  

По мере развития событий, связанных 

с проведением Российской Федерацией 

специальной военной операции и затраги-

ванием ее интересов в плане националь-

ной безопасности, Федеральным Собра-

нием Российской Федерации стала прово-

диться активная законотворческая работа, 

направленная на урегулирование право-

вых проблем, связанных с ходом СВО, а 

также участием в ней граждан Российской 

Федерации, в том числе и граждан, имею-

щих судимость. Так 24 июня 2023 г. был 

принят Федеральный закон № 270-ФЗ «Об 

особенностях уголовной ответственности 

лиц, привлекаемых к участию в специаль-

ной военной операции», который закре-

пил институт освобождения от уголовной 

ответственности и от наказания лиц, при-

зываемых на военную службу по мобили-

зации или в военное время в Вооруженные 

3  Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ. 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 

июня 1996 г. № 63-ФЗ 
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Силы Российской Федерации, заключаю-

щих или уже заключивших контракт о 

прохождении военной службы либо про-

ходящих военную службу в период моби-

лизации, в период военного положения 

или в военное время, и снятия с них суди-

мости. Были введены новые, ранее не из-

вестные современному уголовному за-

кону основания освобождения от уголов-

ной ответственности и от наказания граж-

дан, имеющих судимость, а также условия 

погашения им судимости.  

Таким образом, в связи с проведением 

специальной военной операции продол-

жилось реформирование военно-уголов-

ного законодательства, начатое 24 сен-

тября 2022 г. с принятия Федерального за-

кона № 365-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации». Приня-

тие Федерального закона № 270-ФЗ было 

обусловлено, с одной стороны, стремле-

нием государства «получить дополни-

тельные возможности комплектования 

Вооруженных Сил Российской Федера-

ции»1  в условиях продолжающейся спе-

циальной военной операции, с другой — 

наличием встречного стремления опреде-

ленной категории граждан, преступивших 

закон и получивших установленные су-

дом сроки уголовного наказания, исполь-

зовать открывающиеся возможности для 

досрочного освобождения, погашения су-

димости и реабилитации за совершенные 

ими деяния перед обществом.  

Закон, безусловно, важный и нужный, 

и оперативность, с которой он был при-

нят, вполне понятна, однако вряд ли этим 

может быть оправдан его противоречивый 

характер и неоднозначное содержание. 

Подготовленный в спешке и без проведе-

ния необходимой научной экспертизы, 

формально прошедший все этапы Закон 

№ 270-ФЗ был критически воспринят с 

научной и практической точки зрения уго-

ловного права. В пояснительной записке к 

проекту достаточно осторожно были 

сформулированы цели законодательной 

                                                      
1 Пояснительная записка к законопроекту.  

инициативы: «Правовой механизм осво-

бождения от ответственности будет спо-

собствовать достижению целей наказа-

ния, а также обеспечит дополнительные 

возможности комплектования Вооружен-

ных Сил Российской Федерации». Воз-

никший вместе с этим вопрос о том, как 

указанный механизм «будет содейство-

вать достижению целей наказания» по от-

ношению к гражданам, имеющим суди-

мость, одновременно с реализацией цели 

комплектования Вооруженных Сил в 

сложных условиях СВО, оставался откры-

тым. Из этого можно прийти к выводу о 

том, что принятие данного Федерального 

закона было направлено, прежде всего, на 

обеспечение комплектования Вооружен-

ных Сил за счет лиц, которые осуждены за 

совершенные ими правонарушения. Дан-

ная цель является очень важной и актуаль-

ной в сложившихся условиях, но прагма-

тичной и ситуативной, связанной непо-

средственно с проведением СВО.  

Между тем речь идет о гражданах, ко-

торые нарушили уголовный закон, за что 

они несут уголовную ответственность, ко-

торая должна быть неминуемой и цели ко-

торой не могут быть проигнорированы. 

Принятие такого закона требует его си-

стемности, взаимосвязи с положениями 

УК РФ и УПК РФ, соотношения его поло-

жений фундаментальным доктринальным 

основам уголовного права. Цели комплек-

тования Вооруженных Сил Российской 

Федерации за счет указанной категории 

граждан должны быть согласованы с це-

лями, которые установлены УК РФ для 

всех уголовно-правовых институтов и ин-

струментов. Рассматриваемые здесь сти-

мулы созданы как инструменты уголовно-

правового воздействия на граждан, имею-

щих судимость, следовательно, перед 

ними стоят прежде всего уголовно-право-

вые цели, которые направленны на обес-

печение национальной безопасности 

страны, включая специфическую цель 

комплектования Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации.  
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Уголовно-правовые меры выполняют 

важную роль в обществе, поскольку явля-

ются способами его самозащиты от пре-

ступлений. Стимулы в отношении граж-

дан, имеющих судимость, также отно-

сятся к таким мерам. Все они имеют еди-

ные сущность, правовую природу и общие 

цели. При всей важности указанной прак-

тической цели в предпочтении при приме-

нении уголовно-правовых стимулов 

должны быть уголовно-правовые цели. 

Все эти цели не могут не учитываться в 

данных случаях при принятии решений о 

применении указанных стимулов в отно-

шении осужденных лиц. Уголовно-право-

вые цели не должны разрушаться при реа-

лизации цели комплектования Вооружен-

ных Сил Российской Федерации гражда-

нами, имеющими судимость. Они прежде 

всего должны учитываться всеми компе-

тентными государственными органами, 

которым необходимо ориентировать и мо-

тивировать их на каждом этапе принятия 

соответствующих решений.  

Нам кажется неправильным опреде-

ление анализируемых стимулов как осво-

бождение от уголовной ответственности и 

освобождение от уголовного наказания в 

связи с призывом на военную службу по 

мобилизации или в военное время в Во-

оруженные Силы, заключением контракта 

о прохождении военной службы в Воору-

женных Силах Российской Федерации 

или прохождение военной службы в Во-

оруженных Силах Российской Федерации 

в период мобилизации, военного положе-

ния или в военное время. Призыв на воен-

ную службу осужденных, заключение 

контракта или даже фактическое прохож-

дение ими военной службы имеют иную 

целевую направленность, являющуюся 

только одним из условий всего лишь пред-

варительного освобождения. Освобож-

дать в связи с этими обстоятельствами от 

уголовной ответственности — весьма со-

мнительное обстоятельство. Окончатель-

ного и полного освобождения от уголов-

                                                      
1 Дуюнов В.К., Закомолдин Р.В. Об освобождении 

от уголовной ответственности и от уголовного 

наказания и снятии судимости в связи с участием 

ной ответственности может и не про-

изойти в отсутствие всех необходимых 

для этого условий, таких как отсутствие у 

осужденных государственной награды 

или увольнение с военной службы не по 

указанным в статьях федерального закона 

основаниям. В таком случае лицо, предва-

рительно, частично или условно освобож-

денное «в связи с призывом» или «в связи 

с заключением контракта», фактически от 

отбывания наказания по приговору суда 

окончательно освобождено не будет1.  

Освобождение от уголовной ответ-

ственности и от уголовного наказания 

должно иметь в своей основе не поверх-

ностные, незначительные условия, кото-

рые обусловлены целью комплектования 

Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. Это никак не объясняет необходи-

мость послаблений или их целесообраз-

ность в отношении того или иного лица, 

преступившего закон. Было бы правиль-

нее в качестве обоснований в таких слу-

чаях иметь в виду материальные, фактиче-

ские обстоятельства, которые обусловли-

вают целесообразность правоприменения 

соответствующей заинтересованности в 

отношении граждан, имеющих судимость. 

Только с учетом всех этих обстоятельств 

возможно полное, окончательное и безот-

лагательное решение вопроса об освобож-

дении от уголовной ответственности при 

наличии, в том числе, и формальных усло-

вий. Освобождение от уголовной ответ-

ственности и от наказания и досрочное 

прекращение судимости должны служить 

мотивацией к добросовестному исполне-

нию ими воинского долга, поэтому пра-

вильнее именовать их как освобождение 

«в связи с добросовестным исполнением 

воинского долга», «в связи с особыми от-

личиями в защите Отечества» и т.д.  

В первую очередь обращает на себя 

внимание вспомогательный характер Фе-

дерального закона № 270-ФЗ, нормы кото-

рого не были включены в УК РФ, как того 

требует доктрина уголовного права. Так, 

уже первая, ключевая и важнейшая из его 

в специальной военной операции: критический 

анализ // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2024. № 9 (326). С. 61—76. 
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норм определяет: «Уголовное законода-

тельство Российской Федерации состоит 

из настоящего Кодекса. Новые законы, 

предусматривающие уголовную ответ-

ственность, подлежат включению в насто-

ящий Кодекс». Согласно принципу закон-

ности, преступность деяния, а также его 

наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия определяются только Уго-

ловным кодексом. Проигнорировав эти 

фундаментальные основы, законодатель 

«нанес серьезный удар по принципу пол-

ной кодификации уголовного законода-

тельства» и предопределил рассогласова-

ние ряда его решений с положениями ко-

дифицированных уголовного и уголовно-

процессуального законодательства 1 , что 

разрушает системность отечественного 

законодательства2 как необходимое усло-

вие его эффективного применения3.  

Можно сделать заключение, что ав-

торы законопроекта при принятии такого 

решения исходили из временного харак-

тера проведения специальной военной 

операции и, соответственно, обусловлен-

ных ею правоотношений, в связи с чем со-

чли нецелесообразным загружать УК РФ 

такими неуточнёнными, временными нор-

мами. На наш взгляд, это было неправиль-

ным решением. Поскольку повторение по-

добных конфликтов не исключено и в 

дальнейшем, необходимость противодей-

ствия возникшим угрозам потребует пре-

одоления «благодушных заблуждений от-

носительно возможности безмятежного 

мирного сосуществования с Западом»4 и 

вызывает необходимость принципиаль-

ных законодательных решений относи-

                                                      
1 Рарог А.И. Военно-уголовное право России: со-

стояние и перспективы // Правовое государство: 

теория и практика. 2023. № 3 (73). С. 45—52.  
2 Решняк М.Г. Специальная военная операция: к 

вопросу о согласованности положений Федераль-

ного закона от 24 июня 2023 г. № 270-ФЗ с нор-

мами Уголовного кодекса Российской Федерации 

// Современное право. 2023. № 8. С. 106—109. 
3  Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: 

комплексность, системность и последовательность 

как условия его эффективности// Актуальные про-

блемы теории и практики применения уголовного 

закона: сб. материалов III Всеросс. науч. практ. 

тельно военно-уголовного законодатель-

ства, в целом5. Помимо указанного, к дан-

ному нормативному правовому акту 

можно предъявить еще ряд существенных 

претензий как технического, так и содер-

жательного характера6. Так, заслуживает 

анализа и его наименование, которое не 

соответствует требованиям юридической 

науки и не согласуется с его содержанием. 

Все вышеописанное говорит о погрешно-

сти решения вопросов, связанных с уго-

ловной ответственностью, вне рамок УК 

РФ.  

В этой связи Федеральный закон № 

270-ФЗ был отменен Федеральным зако-

ном от 23 марта 2024 г. № 61-ФЗ. На смену 

ему пришел новый закон, посвященный 

тому же вопросу, — Федеральный закон 

от 23 марта 2024 г. № 64-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и Уголовно-процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации». При-

нятие нового Федерального закона № 64-

ФЗ было логичным и ожидаемым прежде 

всего его направленностью на исправле-

ние существенных недостатков Федераль-

ного закона № 270-ФЗ. Главным преиму-

ществом нового закона стало то, что он 

ввел указанную мотивацию в рамки УК 

РФ, тем самым включив решение вопро-

сов в систему уголовного законодатель-

ства. Это подразумевает распространение 

на разрабатываемые правоотношения и на 

адресатов закона всего уголовного, уго-

ловно-процессуального и уголовно-ис-

полнительного законодательства Россий-

ской Федерации, предусмотренных ими 

целей, принципов и гарантий, что явля-

конф.; под ред. Ю.Е. Пудовочкина, А.В. Бриллиан-

това. М.: РГУП, 2016. С. 49—58. 
4 Полянина П. Украина — плацдарм агрессии про-

тив России // Зарубежное военное обозрение. 2022. 

№ 4. С. 11—16.  
5 Стрелецкий Я. И. Специальная военная операция 

Вооруженных Сил РФ на Украине: правовой ас-

пект // Гуманитарные и социально-экономические 

науки. 2023. № 4. С. 429——432. 
6 Бабич К.А., Морозова К.С., Васильев А.М. Осно-

вания для освобождения от уголовной ответствен-

ности участников специальной военной операции 

// Вестник науки. 2023. № 12 (69). Т. 5. Ч. 1. 

С. 123—128. 
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ется логичным в данных условиях. Од-

нако всех проблем новый Федеральный 

закон в полной мере не решил. Непродол-

жительный срок его действия в данный 

момент времени не позволяет сделать 

обобщение и заключение относительно 

практики его применения.  

В целом необходимо обозначить, что 

проводимую работу по дальнейшему со-

вершенствованию уголовного законода-

тельства в новых, претерпевающих изме-

нения условиях следует продолжать. При 

этом важно подходить к решению этих во-

просов мировоззренчески и комплексно, а 

не ситуативно — применительно лишь к 

проводимой в настоящий момент специ-

альной военной операции. В настоящее 

время в Российской Федерации актуаль-

ной является, прежде всего, проблема 

юридического закрепления понятия СВО 

относительно участия в ней граждан, име-

ющих судимость, ввиду острого дефицита 

основополагающих трудов по данному во-

просу, а также проблем законодательного 

закрепления оснований, форм, целей и за-

дач участия осужденных в СВО. Требу-

ется углубленное исследование, направ-

ленное на формирование концептуальных 

основ, процессуальных аспектов участия 

осужденных в СВО (в частности, регла-

ментацию правового статуса граждан, 

имеющих судимость, привлекаемых к вы-

полнению боевых задач в условиях прово-

димой специальной военной операции), 

обеспечения единства уголовно-право-

вого значения такого участия с позиции 

исправления и ресоциализации осужден-

ных.  
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8 января 2025 г. вступил в законную 

силу Федеральный закон от 28 декабря 

2024 г. № 515-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 151.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации», согласно которому 

было криминализовано новое обще-

ственно опасное деяние — розничная про-

дажа несовершеннолетним табачной про-

дукции, табачных изделий, никотинсодер-

жащей продукции или сырья для их про-

изводства, кальянов, устройств для по-

требления никотинсодержащей продук-

ции, если это деяние совершено неодно-

кратно. 

В пояснительной записке к проекту 

Федерального закона № 515-ФЗ, внесен-

ного группой депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации (далее — ГД ФС) 28 но-

ября 2024 г., отмечалось, что новая уго-

ловно-правовая норма разработана в це-

лях усиления мер защиты жизни и здоро-

вья граждан от табачной и никотинсодер-

жащей продукции и последствий ее по-

требления. В Российской Федерации за-

прещена реализация несовершеннолет-

ним как алкогольной, так и табачной про-

дукции, табачных изделий, никотинсодер-

жащей продукции. При этом ответствен-

ность для нарушителей запрета значи-

тельно отличается: в отношении табака и 

никотина отсутствует уголовная ответ-

ственность за повторную продажу несо-

вершеннолетним указанных товаров. В 

списке наиболее часто выявляемых право-

нарушений в сфере розничной торговли 

табачными изделиями, табачной продук-

цией, никотинсодержащей продукцией по 
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данным Минпромторга России по-преж-

нему остается наиболее опасное правона-

рушение — продажа продукции несовер-

шеннолетним. Исходя из этого, законо-

проектом предлагается по аналогии с ал-

коголем установить уголовную ответ-

ственность за повторную продажу несо-

вершеннолетним табачной продукции, та-

бачных изделий, никотинсодержащей 

продукции или сырья для их производ-

ства, кальянов, устройств для потребле-

ния никотинсодержащей продукции или 

сырья для их производства. Действующим 

же законодательством установлена только 

административная ответственность за 

нарушение правил продажи несовершен-

нолетним табачной продукции, табачных 

изделий, никотинсодержащей продукции 

или сырья для их производства, кальянов, 

устройств для потребления никотинсодер-

жащей продукции или сырья для их про-

изводства (ч. 3 ст. 14.53 КоАП)1. 

В официальном отзыве Правитель-

ства Российской Федерации отмечалось, 

что пояснительная записка к законопро-

екту не содержит статистических данных 

и анализа правоприменительной прак-

тики, свидетельствующих о росте случаев 

совершения правонарушения, предусмот-

ренного ч. 3 ст. 14.53 КоАП, в том числе 

повторно2. В остальном законопроект по-

лучил положительные отзывы и заключе-

ния Верховного Суда Российской Федера-

ции3, Правового управления Аппарата ГД 

ФС, Комитета ГД ФС РФ по государствен-

ному строительству и законодательству и 

без каких-либо изменений в рекордно ко-

роткие сроки был принят Государствен-

ной Думой и Советом Федерации, подпи-

сан Президентом Российской Федерации. 

Переходя к анализу изменений ст. 

151.1 УК РФ, следует отметить, что дис-

                                                      
1 См.: Проект Федерального закона № 782112-8 «О 

внесении изменений в статью 151.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» (ред., внесенная в 

ГД ФС РФ, текст по состоянию на 28.11.2024). До-

кумент опубликован не был. Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». 
2 См.: Официальный отзыв Правительства РФ от 

26.11.2024 № ДГ-П12-40166 «На проект федераль-

ного закона «О внесении изменений в статью 151.1 

позиция этой статьи была дополнена но-

вым способом совершения преступления 

(новым преступлением) — розничной 

продажей несовершеннолетним табачной 

продукции, табачных изделий, никотин-

содержащей продукции или сырья для их 

производства, кальянов, устройств для по-

требления никотинсодержащей продук-

ции, если это деяние совершено неодно-

кратно. В примечании к этой статье дается 

определение розничной продажи несовер-

шеннолетнему предметов преступления 

лицом, подвергнутым административ-

ному наказанию за аналогичное деяние, в 

период, когда лицо считается подвергну-

тым административному наказанию, т. е. 

речь идет о повторном совершении адми-

нистративного правонарушения, преду-

смотренного ч. 3 ст. 14.53 КоАП. В этой 

связи необходимо отметить, что корре-

спондирующие изменения в ч. 3 ст. 14.53 

КоАП были внесены только Федеральным 

законом от 3 февраля 2025 г. № 1-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях» путем уточнения, что это 

действие, образующее административное 

правонарушение, не должно содержать 

признаков уголовно наказуемого деяния. 

Кроме того, были существенно увеличены 

штрафы за совершение административ-

ного правонарушения, предусмотренного 

ч. 3 ст. 14.53 КоАП, введено новое адми-

нистративное правонарушение, преду-

смотренное ч. 1.1 ст. 14.53 КоАП, а также 

редактированы положения ч. 1 ст. 14.53 

КоАП в части разграничения этого адми-

нистративного правонарушения с взаимо-

связанным административным правона-

рушением, предусмотренным ч. 4 ст. 15.12 

КоАП (оборот алкогольной продукции 

или табачных изделий, табачной продук-

ции или никотинсодержащей продукции 

Уголовного кодекса Российской Федерации». До-

кумент опубликован не был. Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». 
3 См.: Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 

27.11.2024 № 4-ВС-5776/24 «На проект федераль-

ного закона «О внесении изменений в статью 151.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации». До-

кумент опубликован не был. Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». 
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без маркировки и (или) нанесения инфор-

мации, предусмотренной законодатель-

ством Российской Федерации, в случае, 

если такая маркировка и (или) нанесение 

такой информации обязательны). 

С 1 сентября 2025 г. вступят в силу из-

менения ч. 3 ст. 14.53 КоАП, согласно ко-

торым административным правонаруше-

нием будет считаться продажа несовер-

шеннолетним потенциально опасных га-

зосодержащих товаров бытового назначе-

ния, включенных в перечень, утвержден-

ный Правительством Российской Федера-

ции1. С этого времени содержание ч. 3 ст. 

14.53 КоАП будет насколько отличаться 

от содержания ст. 151.1 УК РФ, поскольку 

будет предусматривать деяния, которые 

не могут образовывать состава преступле-

ния. 

Таким образом, преступление, преду-

смотренное ст. 151.1 УК РФ, относится к 

т.н. составам с административной прею-

дицией, ввиду чего имеет определенные 

уязвимости и содержит ряд противоречий. 

Помимо того, что такой подход противо-

речит основанию уголовной ответствен-

ности, закрепленному в ст. 8 УК РФ, со-

ставы преступлений с административной 

преюдицией расширяют предмет доказы-

вания по уголовному делу, возлагая на, в 

данном случае, дознавателя обязанность 

помимо обстоятельств, предусмотренных 

ст. 73 УПК РФ, устанавливать: вступило 

ли в законную силу постановление о 

назначении административного наказа-

ния, исполнено ли это постановление, не 

прекращалось ли его исполнение, не истек 

ли годичный срок со дня окончания ис-

полнения данного постановления, не пе-

ресматривалось ли постановление о 

назначении лицу административного 

наказания. Причем подобные разъяснения 

о квалификации составов преступлений с 

административной преюдицией содер-

жатся только в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

                                                      
1 См.: Федеральный закон от 3 февраля 2025 г. № 

2-ФЗ «О внесении изменений в статью 14.53 Ко-

декса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях».  

от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной прак-

тике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» и По-

становлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 декабря 2008 

г. № 25 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуата-

ции транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хи-

щения», касательно составов преступле-

ний, предусмотренных ст. ст. 264.1, 264.2, 

264.3, 280.1 и ч. 1 ст. 282 УК РФ. Относи-

тельно состава преступления, предусмот-

ренного ст. 151.1 УК РФ, подобных разъ-

яснений Пленум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации не давал. 

В соответствии с ч. 1 ст. 23.49 КоАП 

РФ дела об административных правонару-

шениях, предусмотренных ч. 3 ст. 14.53 

КоАП РФ, рассматривает федеральный 

орган исполнительной власти, осуществ-

ляющий федеральный государственный 

надзор в области защиты прав потребите-

лей (Роспотребнадзор). Тогда как предва-

рительное расследование по уголовным 

делам о преступлениях, предусмотренных 

ст. 151.1 УК РФ, производится в форме 

дознания и относится к подследственно-

сти дознавателей органов внутренних дел 

Российской Федерации (п. 1 ч. 3 ст. 151 

УПК РФ). 

Исходя из наличия административной 

преюдиции, рассматриваемое преступле-

ние следует считать только умышленным. 

Рассматриваемое преступление относится 

к преступлениям небольшой тяжести и 

наказывается штрафом, исправительными 

работами на срок до одного года, а также 

дополнительным необязательным наказа-

нием в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет, применяемого по усмотрению 

суда. Причем следует отметить, что раз-

мер уголовного наказания в виде штрафа 

(от пятидесяти до восьмидесяти тысяч 
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рублей) существенно ниже администра-

тивного штрафа, предусмотренного за 

аналогичное административное правона-

рушение (для граждан — в размере от 

двухсот до трехсот тысяч рублей, для 

должностных лиц — от пятисот тысяч до 

семисот тысяч рублей, для юридических 

лиц — от одного миллиона пятисот тысяч 

до двух миллионов рублей). В связи с 

этим возникает вопрос об обоснованности 

уголовно-правовой репрессии, которая 

становится более мягкой по сравнению с 

административными наказаниями. 

Кроме того, в ст. 151.1 УК РФ не было 

включено указание на совершение пре-

ступления лицом, имеющим судимость за 

совершение преступления, предусмотрен-

ного этой статьей, как это сделано в ч. 2 

ст. 116.1, ч. 2 ст. 264.1, ч. 2 ст. 264.2, ч. 2 

ст. 264.3, ч. 1 ст. 284.1, ст. ст. 321.1, 330.3 

УК РФ. Поэтому совершение администра-

тивного правонарушения, предусмотрен-

ного ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ, лицом, име-

ющим судимость за совершение преступ-

ления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, 

будет образовывать только состав адми-

нистративного правонарушения. 

По ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ могут 

нести ответственность и юридические 

лица, в связи с чем возникает вопрос об 

основаниях уголовной ответственности в 

случае совершения двух административ-

ных правонарушений в течение года юри-

дическим лицом или лицом, являвшимся в 

одном случае физическим лицом, а в дру-

гом — должностным лицом или работни-

ком юридического лица либо его едино-

личным исполнительным органом. Со-

гласно ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ назначение 

административного наказания юридиче-

скому лицу не освобождает от админи-

стративной ответственности за данное 

правонарушение виновное физическое 

лицо, равно как и привлечение к админи-

стративной или уголовной ответственно-

сти физического лица не освобождает от 

                                                      
1 См.: Состояние преступности в Российской Фе-

дерации за январь-декабрь 2020, 2021, 2022, 2023, 

2024 г. г. (на основе сводного отчета формы феде-

рального статистического наблюдения № 1-ЕГС) 

[Электронный ресурс] // Статистика и аналитика / 

административной ответственности за 

данное правонарушение юридическое 

лицо. Соответственно, если за совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ, 

привлекалось только юридическое лицо, 

совокупность административных право-

нарушений должна исключать админи-

стративную преюдицию, как основание 

уголовной ответственности за это же пре-

ступление. 

Определение предметов преступле-

ния — кальяна, никотинсодержащей про-

дукции, устройств для потребления нико-

тинсодержащей продукции содержится в 

Федеральном законе от 23 февраля 2013 г. 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма, последствий потребления табака 

или потребления никотинсодержащей 

продукции», определение табачных изде-

лий, табачной продукции, никотинсодер-

жащей продукции и сырья для их произ-

водства содержится в Федеральном за-

коне от 13 июня 2023 г. № 203-ФЗ «О гос-

ударственном регулировании производ-

ства и оборота табачных изделий, табач-

ной продукции, никотинсодержащей про-

дукции и сырья для их производства». 

Переходя к анализу судебной прак-

тики и судебной статистики применения 

ст. 151.1 УК РФ, следует отметить, что за 

первое полугодие 2024 г. было осуждено 

242 человека за совершение этого пре-

ступления, в отношении 1 человека был 

вынесен оправдательный приговор, в от-

ношении 15 человек дела были прекра-

щены в суде по не реабилитирующим ос-

нованиям, 1 человеку были назначены 

принудительные меры медицинского ха-

рактера, тогда как в 2024 г. было зареги-

стрировано 464 преступления, предусмот-

ренного ст. 151.1 УК РФ, и выявлено 449 

лиц, совершивших это преступление1. В 

2023 г. было осуждено 543 человека за со-

Министерство внутренних дел Российской Феде-

рации: официальный сайт. URL: 

https://мвд.рф/folder/101762 (дата обращения: 

12.03.2025). 
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вершение этого преступления (зареги-

стрировано 614 преступлений, выявлено 

618 лиц, совершивших это преступление), 

в отношении 1 человека был вынесен 

оправдательный приговор, в отношении 1 

человека дело было прекращено в суде по 

реабилитирующим основаниям, в отноше-

нии 43 человек дела были прекращены в 

суде по не реабилитирующим основа-

ниям. В 2022 г. было осуждено 585 чело-

век за совершение этого преступления (за-

регистрировано 693 преступления, выяв-

лено 666 лиц, совершивших это преступ-

ление), в отношении 1 человека был выне-

сен оправдательный приговор, в отноше-

нии 1 человека дело было прекращено в 

суде по реабилитирующим основаниям, в 

отношении 48 человек дела были прекра-

щены в суде по не реабилитирующим ос-

нованиям. В 2021 г. было осуждено 549 

человек за совершение этого преступле-

ния (зарегистрировано 794 преступления, 

выявлено 770 лиц, совершивших это пре-

ступление), в отношении 118 человек дела 

были прекращены в суде по не реабилити-

рующим основаниям, 1 человеку были 

назначены принудительные меры меди-

цинского характера. В 2020 г. было осуж-

дено 453 человек за совершение этого пре-

ступления (зарегистрировано 733 пре-

ступления, выявлено 711 лиц, совершив-

ших это преступление), в отношении 1 че-

ловека дело было прекращено в суде по 

реабилитирующим основаниям, в отноше-

нии 144 человек дела были прекращены в 

суде по не реабилитирующим основа-

ниям, 1 человеку были назначены прину-

дительные меры медицинского харак-

тера1.  

Из приведенной статистической от-

четности следует, что преступление, 

предусмотренное ст. 151.1 УК РФ, харак-

теризуется низкой латентностью, по-

скольку количество выявленных лиц, со-

вершивших это преступление, и количе-

ство зарегистрированных преступлений в 

                                                      
1 См.: Форма № 10-а «Отчет о числе осужденных 

по всем составам преступлений УК РФ и иных лиц, 

в отношении которых вынесены судебные акты по 

уголовным делам» за 2020, 2021, 2022, 2023 г. г., 1-

отчетном периоде практически совпа-

дают. Большая часть лиц, совершивших 

это преступление, привлекается к уголов-

ной ответственности с вынесением обви-

нительного приговора, при этом количе-

ство лиц, в отношении которых уголовные 

дела были прекращены в суде по не реаби-

литирующим основаниям (как правило в 

связи с истечением сроков давности уго-

ловного преследования) за 5 прошедших 

лет упало до минимума, при почти полном 

отсутствии оправдательных приговоров. 

Уровень преступности по ст. 151.1 УК РФ 

имеет некоторую тенденцию к снижению 

за последние 5 лет. Все зарегистрирован-

ные преступления, предусмотренные ст. 

151.1 УК РФ, и осужденные лица состав-

ляют менее 1 % от общего количества со-

вершенных в России преступлений и 

осужденных лиц в отчетный период.  

Приведенные в пояснительной за-

писке к проекту федерального закона № 

515-ФЗ сведения о фактах привлечения к 

административной ответственности лиц 

за совершение административных право-

нарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 

14.53 КоАП РФ, за 2020—2024 годы сви-

детельствуют о снижении количества при-

влеченных к административной ответ-

ственности практически в 2 раза. В связи 

с чем не очень понятны криминологиче-

ские основания введения уголовно-право-

вого запрета на продажу несовершенно-

летним табачной продукции, что было 

справедливо отмечено Правительством 

Российской Федерации в своем отзыве на 

законопроект. 

Подводя итоги настоящей статьи, сле-

дует отметить, что вновь введенные изме-

нения ст. 151.1 УК РФ не сильно отразятся 

на судебной практике и судебной стати-

стике, однако могут повлечь некоторое 

увеличение количества осужденных из-за 

введения дополнительных способов со-

вершения преступления — действий, ра-

е полугодие 2024 г. [Электронный ресурс] // Дан-

ные судебной статистики / Судебный департамент 

при Верховном Суде Российской Федерации: офи-

циальный сайт. URL: http://www.cdep.ru (дата об-

ращения: 12.03.2025). 

http://www.cdep.ru/
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нее не являвшихся преступлением. Од-

нако, исходя из количества зарегистриро-

ванных административных правонаруше-

ний, предусмотренных ч. 3 ст. 14.53 КоАП 

РФ, исчисляемых несколькими сотнями в 

год, увеличение количества преступле-

ний, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ, 

следует оценивать в несколько десятков 

преступлений в год. Какая-либо кримино-

логическая необходимость или обосно-

ванность криминализации розничной про-

дажи несовершеннолетним табачной про-

дукции, совершенной неоднократно, не 

усматривается. 
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Выделение воинских преступлений 

— преступлений против военной службы 

— в особую группу преступных деяний 

обусловлено особенностями их соверше-

ния. Согласно современным представле-

ниям, существует несколько факторов, 

обусловивших происхождение группы во-

инских преступлений в законодательстве.  

П.С. Данилов, Е.К. Сенокосова отме-

чают, что первоначально условием выде-

ления воинских преступлений в отдель-

ную категорию стало то, что совершались 

такие преступления в условиях военных 

действий или в те периоды, когда право-

порядок в армии, иных регулярных воин-

ских формированиях имел особое значе-

ние для государства. При этом авторы ука-

зывают на то, что закрепление ответствен-

ности за воинские преступления в отече-

ственном законодательстве произошло 

достаточно давно1.  

                                                      
1  Данилов П.С., Сенокосова Е.К. Новый период 

эволюции системы преступлений против военной 

службы // Юридические исследования. 2023. № 7. 

С. 54—70.  
2 Давитадзе М.Д. Военные преступления // Вест-

ник экономической безопасности. 2023. № 1. С. 

64—67. 

Обратим внимание на точку зрения, 

согласно которой воинские преступления 

выделены в отдельную категорию из 

группы военных преступлений как пре-

ступления, направленные не столько про-

тив Отечества, сколько против правопо-

рядка в сфере комплектования армии, 

службы в армии2. 

Е.А. Маликова, П.В. Новикова в этой 

связи отмечают, что формирование в уго-

ловном законодательстве различных 

стран воинских преступлений осуществ-

лялось в рамках становления норм о по-

рядке несения военной службы, осуществ-

лении военно-служебной деятельности и, 

следовательно, факты нарушения такого 

порядка, которые привели к общественно-

опасным последствиям 3 , закрепились в 

качестве составов воинских преступлений 

– преступлений против военной службы4.  

3 Новокшонов Д.В., Петухов Н.А., Шеншин В.М. 

Объективная сторона преступления // Аграрное и 

земельное право. 2024. № 2(230). С. 246—249; № 

3(231). С. 331—334. 
4  Маликова Е.А., Новикова П.В. Правовые про-

блемы и анализ преступлений против военной 

службы // Вестник науки. 2024. № 6 (75). С. 637—

643. 
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При этом, предмет международного 

уголовного права не только определяет 

особенности квалификации отдельных 

преступных деяний, например, при по-

мощи специальных конвенций и догово-

ров, но и задает общие направления разви-

тия уголовного права, объектов уголовно-

правовой охраны, инструментов уго-

ловно-правовой охраны1. 

Международное уголовное право 

определяет общие направления развития 

национального уголовного права госу-

дарств в такой части, как: 

1. Методы регулирования; 

2. Охраняемые уголовным законом 

общественные отношения; 

3. Квалификация отдельных видов 

преступления, как правило международ-

ного характера. 

4. Направления развития системы 

уголовного права в государствах (напри-

мер, гуманизация уголовных наказаний, 

отмена смертной казни, применение мер 

уголовной ответственности к несовершен-

нолетним, женщинам, инвалидам и др.)2. 

В.П. Бодаевский приводит две раз-

личные точки зрения на развитие воин-

ских преступлений, которые влияют на 

процесс их криминализации или декрими-

нализации. Согласно первой из них, воин-

ские преступления совершаются только в 

условиях военного времени, ввиду чего 

криминализация таких деяний в мирное 

время не имеет необходимости. Согласно 

второй точке зрения, воинские преступле-

ния могут совершаться не только в усло-

виях военных действий или иных дей-

ствий, в которых имеет приоритетное зна-

чение поддержание законности в армии, 
                                                      
1 Ведерникова О.Н. Теоретико-методологические 

проблемы современного международного уголов-

ного права // Вестник Том. гос. ун-та. 2020. №456. 

С. 217—224. 
2  Шулепов Н. Римский Статут Международного 

уголовного суда и национальное военно-уголов-

ное законодательство // Международный уголов-

ный суд: проблемы, дискуссии, поиск решений / 

под ред. Г. И. Богуша, Е.Н. Трикоз. М., 2008. С. 

35—39. 
3  Бодаевский В. П. Формирование уголовного 

права военного времени // Труды Института госу-

дарства и права РАН. 2022. № 2. С. 128—154 

но и в условиях комплектования армии, 

поддержания и обеспечения ее боеспособ-

ности3. Между тем, вторая точка зрения 

представляется более обоснованной, 

ввиду того, что позволяет обеспечить об-

щую превенцию воинских преступлений. 

Законодатель в гл. 33 УК РФ учиты-

вает последствия, наступившие при совер-

шении тех или иных общественно-опас-

ных деяний, при этом, именно по послед-

ствиям регулируется назначение меры 

наказания и квалификация преступлений 

(например, в случае нарушения военно-

служащим правил обращения с оружием 

или иными опасными предметами осу-

ществляется именно оценка послед-

ствий)4. Большое значение имеет учет по-

следствий и в случае оценки преступного 

деяния, совершенного под влиянием ис-

полнения незаконного приказа, в частно-

сти, зачастую, предусматривается не 

только оценка законности либо незакон-

ности приказа, но и тот объем вреда, кото-

рый в итоге причинен в случае его испол-

нения5.  

В.Д. Филимонов отмечает, что гене-

зис воинских преступлений отличается 

тем, что такие преступления, по своей 

природе, будучи совершенными в особых 

условиях (военной службы, воинских ча-

стей, на охраняемых объектах и др.), а 

также особыми субъектами (военнослу-

жащие), по своей природе являются более 

общественно-опасными, ввиду чего 

предусматриваются и международным и 

национальным правом6.  

Кроме того, В.Д. Филимонов также 

отмечает, что воинские преступления пер-

4 Петухов Н.А., Шеншин В.М. Развитие россий-

ского законодательства об уголовной ответствен-

ности за самовольное оставление части (дезертир-

ство): историко-правовой аспект // Военно-юриди-

ческий журнал. 2017. № 10. С. 28—32. 
5  Шеншин В.М. Самовольное оставление части 

или места службы, как преступление против по-

рядка прохождения военной службы: уголовно-

правовой и криминологический аспекты : дис. ... 

канд. юрид. наук. СПб., 2006. 
6 Филимонов В.Д. Роль генезиса преступления в 

формировании его общественной опасности // 

Вестник Томского государственного универси-

тета. Право. 2018. №. 30. С. 137—146. 
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воначально были относимы к числу воен-

ных, а впоследствии выделились из них в 

особую категорию1.  

Аналогичного мнения на происхож-

дение воинских преступлений, их выделе-

ние в отдельную категорию придержива-

ются С.А. Хропаль, А.М. Васильев2, В.М. 

Шеншин3. 

Э.К. Эбзеев отмечает, что воинские 

преступления являются частью категории 

военных преступлений, однако последние 

совершаются в условиях войны, воору-

женных конфликтов, а воинские — в мир-

ное время, в условиях нормального по-

рядка исполнения воинской обязанности, 

несения военной службы.  

Таким образом, автор отмечает, что 

дифференциация воинских и военных 

преступлений осуществляется не столько 

по составам преступлений, сколько по об-

стоятельствам их совершения и некото-

рым факультативным признакам4.  

В некоторой степени с этим можно 

согласиться, так, например, в ст. 332 УК 

РФ предусмотрена ответственность за не-

исполнение приказа, при этом дифферен-

циация уголовной ответственности преду-

сматривается в рамках такого квалифици-

рующего признака, как совершение пре-

ступления в мирное или военное время. 

С.А. Хропаль, А.М. Васильев отме-

чают необходимость более детального 

разграничения воинских и военных пре-

ступлений, указывая, что, несмотря на 

происхождение воинских преступлений 

из категории военных, данные группы 

преступлений имеют различные объекты5.  

Особое внимание уделяется в прак-

тике оценке последствий в случае деяний, 

связанных с нарушением правил несения 

                                                      
1 Там же. 
2 Хропаль С.А., Васильев А.М. Особенности субъ-

екта преступления против военной службы // Вест-

ник науки и творчества. 2024. №. 5 (96). С. 77—80. 
3 Шеншин В.М. Указ. соч. 
4 Эбзеев Э.К. Общая характеристика военных пре-

ступлений // Вестник науки и образования. 2024. 

№. 3 (146). С. 49—51. 

специальных служб (гарнизонной, кара-

ульной и других), ввиду того, что, к при-

меру, уход с поста военнослужащего мо-

жет иметь как значимые материальные по-

следствия (например, утрату имущества, 

гибель людей), так и нематериальные по-

следствия. В последнем случае уголовная 

ответственность не наступает6. 

Особенность оценки последствий во-

инских преступлений со стороны законо-

дателя состоит также в том, что вред в от-

дельных случаях причиняется виновным 

лицом не непосредственно, и при отсут-

ствии его виновной воли, а в результате: 

— исполнения приказа, в том числе 

незаконного либо исполненного под дав-

лением; 

— в результате неосторожности и 

(или) недостаточного опыта; 

— в результате неосознанного нару-

шения правил несения службы или иных 

правил, но без полного осознания возмож-

ных последствий такого нарушения (к 

примеру, если временное оставление ка-

раула или вахты привело к утрате ценного 

воинского имущества, чрезвычайной си-

туации, гибели людей.  

М.Б. Мантеев в этой связи отмечает, 

что все воинские преступления следует 

рассматривать как преступления с фор-

мальным составом, поскольку само по 

себе нарушение или неисполнение пра-

вил, порядка несения военной службы, 

может быть интерпретировано, как потен-

циальный источник общественной опас-

ности7. 

Воинские преступления, как предпо-

лагается, возникли из военных преступле-

ний, которые составляют отдельную 

группу преступлений в уголовном законе.  

5  Хропаль С.А., Васильев А.М. Актуальные во-

просы правовой регламентации преступлений про-

тив военной службы // Вестник науки и творче-

ства. 2024. №. 5 (96). С. 73—76. 
6  Шепилов С.В. Уголовно-правовая охрана по-

рядка сбережения военного имущества // ЮП. 

2015. № 6 (73). С. 67—69. 
7 Мантеев М.Б. Нарушение уставных правил взаи-

моотношений между военнослужащими (ст. 335 

УК РФ): вопросы теории и практики // Столыпин-

ский вестник. 2023. Т. 5. №. 5. С. 2488—2496. 
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Уголовный закон — нормативный 

акт, который в целом содержит перечень 

норм, устанавливающих меры ответствен-

ности за совершение преступлений, а 

также особенности назначения и примене-

ния таких мер. Военно-уголовное законо-

дательство взаимосвязано с уголовным за-

конодательством, в первую очередь, 

ввиду того, что на военно-уголовное зако-

нодательство распространяются прин-

ципы, положения, нормы уголовного 

права.  

В частности, в военно-уголовном за-

конодательстве установлены те же поня-

тия преступления, состава и его элемен-

тов, вменяемости, уголовной ответствен-

ности. Действуют аналогичные принципы 

освобождения от уголовной ответствен-

ности.  

Интересы военной службы, ввиду ее 

повышенной опасности, а также значимо-

сти для государства, выделены в отдель-

ный объект уголовно-правовой охраны1. 

В системе военно-уголовного законо-

дательства отражена структура интересов 

военной службы. Военно-уголовное зако-

нодательство направлено на охрану и 

обеспечение интересов военной службы2. 

Военное законодательство — не ко-

дифицированная, комплексная отрасль 

права, которая включает в себя не только 

уголовное право, но также и администра-

тивное3. В целом нормы военного законо-

дательства определяют порядок комплек-

тования Вооруженных сил Российской 

Федерации, особенности их организации, 

функции, деятельность, ответственность 

различных должностных лиц 4 . В этой 

                                                      
1 Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Военное право : 

учебник. М., 1998. С. 45.  
2 Борисенко В.М., Егоров К.И. Преступления про-

тив военной службы. СПб., 2002. С. 46. 
3 Безбабнов О.Г., Кудашкин В.В. Соотношение во-

енной науки и военного права // Военное право. 

2024. № 3(85). С. 43—47. 
4 Военное право / А.В. Кудашкин, В.К. Аулов, В.В. 

Бараненков [и др.]. Том II. М.: Центр правовых 

коммуникаций, 2021. 
5  Петухов Н.А., Шеншин В.М. Применение уго-

ловной политики России на военно-служебных от-

связи, как отмечается в науке, военно-уго-

ловное законодательство охватывает 

нормы, которые характеризуют ответ-

ственность за нарушение данного порядка 

и организации военной службы5.  

Военные преступления, описание со-

ставов которых в российском уголовном 

праве содержится в гл. 34 УК РФ, характе-

ризуются высокой степенью обществен-

ной опасности, ввиду чего исследование 

практики привлечения к ответственности 

за преступления данной группы особенно 

актуально.  

Кроме того, многие составы в УК РФ 

сформулированы достаточно кратко, что 

требует обращения к иным нормам и разъ-

яснениям6. Так, например, преступление, 

предусмотренное в ч. 1 ст. 353 УК РФ 

«Планирование, подготовка или развязы-

вание агрессивной войны», не представля-

ется возможным в полной мере отграни-

чить от преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 353 УК РФ «Ведение агрессивной 

войны». Для квалификации соответствую-

щего деяния необходимо уточнение тер-

мина «агрессивная война», а также разли-

чия в действиях по ее «развязыванию» и 

«ведению». Аналогичным образом сфор-

мулированы составы и в ряде других ста-

тей, содержащихся в гл. 34 УК РФ, преду-

сматривающих большое число бланкет-

ных норм.  

Кроме того, особенность военных 

преступлений состоит в достаточно разно-

образном их составе в части обществен-

ной опасности, в зависимости от субъекта, 

который совершает преступление 7 . Это 

предполагает выделение общего объекта 

ношениях: пути выхода и дальнейшие направле-

ния нормативно-правового регулирования // Во-

енно-юридический журнал. 2016. № 1. С. 7—12. 
6 Уголовное право. Особенная часть : Курс лекций 

/ Г.А. Агаев, Н.В. Баранков, Д.А. Безбородов [и 

др.]. СПб.: Санкт-Петербургский университет Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федера-

ции, 2010.  
7 Уголовное право. Общая часть : учебник / А.В. 

Никуленко, С.А. Денисов, М.В. Баранчикова [и 

др.]. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Санкт-Петер-

бургский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, 2024. 
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военных преступлений — мир и безопас-

ность, мирное сосуществование госу-

дарств, а также дополнительных объектов 

– жизни и здоровья людей, объектов рас-

тительного и животного мира и иных ком-

понентов окружающей среды и др.  

Характеристика военных преступле-

ний, их квалификация требуют обращения 

не только к нормам Уголовного кодекса 

Российской Федерации, но и к нормам во-

енного и военно-уголовного законода-

тельства.  

В.Б. Поезжалов отмечает, что пре-

ступления против военной службы воз-

никли на основе выявления наиболее ча-

сто встречающихся нарушений порядка 

ведения войны, несения военной службы 

и в настоящее время охватываются не 

только уголовным законодательством, то 

есть непосредственно закреплены в каче-

стве составов в УК РФ, но и иными нор-

мами, что отличается их от иных видов 

преступлений1. 

Таким образом, при исследовании ге-

незиса воинских преступлений установ-

лено, что преступления против военной 

службы как отдельная категория преступ-

ных деяний, возникла из группы военных 

преступлений, но в отличие от последних 

они могут быть совершены также и в мир-

ное время. Закрепление в уголовном зако-

нодательстве норм об ответственности за 

воинские преступления обеспечивает, в 

том числе, общую превенцию военных 

преступлений в условиях мирного вре-

мени. 
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Председатель Следственного коми-

тета Российской Федерации А.И. Бастры-

кин, выступая на полях Международного 

молодежного юридического форума в мае 

2025 г., обратил внимание, что с апреля 

2014 г. население Донбасса подверглось 

непрерывным атакам со стороны Воору-

женных сил Украины и националистиче-

ских формирований. С июня 2014 г. сило-

вая операция киевских властей проводи-

лась с использованием всех основных ви-

дов тяжелого вооружения, наносились 

стратегические удары и авиаудары по кон-

тролируемым ополченцами населенным 

пунктам. Не считаясь с жертвами среди 

мирного населения, атакам подвергались 

не только военные объекты, но и жилые 

районы ДНР и ЛНР. Подготовленное ки-

евским режимом вооруженное вторжение 

на территорию контролируемых органами 

власти ДНР и ЛНР, неизбежно влекло мас-

совые жертвы среди мирного населения, а 

также расправа над лицами, отстаиваю-

щими их независимость. 

Начиная с 2014 г. Следственным ко-

митетом Российской Федерации (СК Рос-

сии) было возбуждено 7 000 уголовных 

дел, в отношении 1 500 лиц, в том числе 

представителей руководства Украины, 

членов радикальных националистических 

объединений, а также представителей ки-

евских силовых структур. Уже состоялись 

обвинительные приговоры в отношении 

554 украинских военнослужащих и наем-

ников. Им назначены наказания в виде ли-

шения свободы сроками от 8,5 до 29 лет. 

62 человекам назначено уголовное наказа-

ние пожизненное лишение свободы. С 

учетом совокупности собранных доказа-

тельств совершения обстрелов и иных 

Уголовный процесс и криминалистика 
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преступлений против мира и безопасно-

сти человечества на территории Донбасса, 

предъявлено обвинение 71 лицу из числа 

высшего военного и политического руко-

водства, которые отдавали преступные 

приказы1.  

Деятельность командиров воинских 

частей (руководителей воинских форми-

рований) по осуществлению полномочий 

органа дознания в условиях проведения 

специальной военной операции и воен-

ного положения имеет важное правоохра-

нительное значение для укрепления воин-

ской дисциплины и правопорядка в Во-

оруженных Силах Российской Федера-

ции, других войсках, воинских формиро-

ваниях и органах. 

Возлагая обязанности по борьбе с 

преступностью на командира (руководи-

теля воинского формирования) как органа 

дознания, закон тем самым обеспечивает 

правопорядок, а также реализацию едино-

началия, как одного из основных органи-

зационно-правовых принципов управле-

ния Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

Успешная борьба с преступностью в 

войсках возможна лишь при условии ком-

плексного и рационального использова-

ния усилий различных правоохранитель-

ных органов, когда каждый действует с 

максимальной отдачей в рамках предо-

ставленных законом полномочий, и воз-

можности одного органа сочетаются с воз-

можностями других органов и дополня-

ются ими. Это комплексное объединение 

усилий реализуется путем взаимодей-

ствия правоохранительных органов и в 

первую очередь, органов предваритель-

ного следствия и дознания. 

Понятие «взаимодействие» может 

рассматриваться с двух позиций: в широ-

ком смысле слова — как объединенные 

согласованны усилия субъектов; в узком 

смысле слова — как связь действий субъ-

ектов, обеспечивающая их согласованный 

характер. Важным качеством взаимодей-

                                                      
1 Белая книга преступлений украинского режима. 

Доказательства следствия / Под ред. докт. юрид. 

наук А.И. Бастрыкина. М., 2023. 

ствия является и то, что в ходе него обяза-

тельно координируются разные виды дея-

тельности. Лишь при этом условии воз-

можны качественные изменения предпри-

нимаемых усилий. 

По справедливому утверждению С.В. 

Маликова, взаимодействие военных след-

ственных органов с командирами воин-

ских частей в зоне проведения СВО, с ор-

ганами военной полиции, правоохрани-

тельными органами, органами государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации, иными органами и гражда-

нами — это основанная на законе, согла-

сованная по месту, целям и времени дея-

тельность по раскрытию и расследованию 

преступлений. Взаимодействие различ-

ных правоохранительных органов при 

расследовании преступлений, как любое 

социальное явление, представляет собой 

систему связей между указанными субъ-

ектами, которые находят свое выражение 

в конкретных согласованных действиях 

участников взаимодействия. Совокуп-

ность таких действий образует содержа-

ние взаимодействия. Всякое содержание 

проявляется вовне в определенных фор-

мах. Проявление содержания в той или 

иной форме обуславливается в первую 

очередь воздействием внешних факторов. 

Применительно к расследованию пре-

ступлений таким внешним фактором бу-

дет выступать сложившаяся на определен-

ный момент следственная ситуация. 

Именно она и будет предполагать выбор 

следователем той или иной формы взаи-

модействия2. 

Важно отметить, что классификация 

форм взаимодействия подразделяет их на 

формы организации взаимодействия и 

формы осуществления взаимодействия.  

К формам организации взаимодей-

ствия, показывающим, каким образом 

следователь побуждает орган дознания к 

выполнению тех действий, которые необ-

ходимы в интересах расследования уго-

ловного дела, относятся:  

2 Маликов С.В., Савенков А.Н. Руководство по во-

енно-полевой криминалистике. М.: Этника, 2011. 

С. 149. 
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1) доведение до органа дознания тре-

бования об оказании содействия при про-

изводстве отдельных следственных дей-

ствий;  

2) направление следователем органу 

дознания поручений и указаний о произ-

водстве розыскных и следственных дей-

ствий;  

3) поручение по организации розыска 

военнослужащих, самовольно оставив-

ших места службы в зоне проведения 

СВО;  

4) поручение органу дознания при-

нять меры к установлению лица, подлежа-

щего привлечению в качестве обвиняе-

мого по делам, предварительное след-

ствие по которым приостановлено. 

Взаимодействие правоохранитель-

ных органов в условиях проведения спе-

циальной военной операции и военного 

положения обладает определенной суще-

ственной спецификой, отличаясь от взаи-

модействия в обычных мирных условиях 

по субъектам, основным направлениям и 

ряду конкретных форм. Так, в обычных 

мирных условиях субъектами взаимодей-

ствия являются следователь и орган до-

знания. Применительно к областям прове-

дения специальной военной операции 

субъектами взаимодействия выступают 

уже не только отдельные следователи, но 

военный следственный орган в целом, ру-

ководитель которого вынужден уделять 

много внимания налаживанию совмест-

ной работы своего подразделения с орга-

нами военной полиции, правоохранитель-

ными органами, органами государствен-

ной власти, иными органами и гражда-

нами. 

В обычных мирных условиях взаимо-

действие следователей с другими право-

охранительными органами осуществля-

ется в рамках традиционных форм, прямо 

установленными уголовно-процессуаль-

ным кодексом законом (ст. 38, 208—210 

УПК РФ). Все эти формы взаимодействия 

                                                      
1 Степанов С.А. Особенности осмотра места про-

исшествия в условиях проведения специальной во-

енной операции // Проблемы раскрытия и рассле-

дования преступлений против военной службы : 

приемлемы в целом и на территориях про-

ведения специальной военной операции. 

Однако следует отметить, что взаимодей-

ствие при расследовании преступлений, 

совершаемых военнослужащими в районе 

проведения СВО, осуществляет более ши-

рокий круг правоохранительных органов, 

имеющих различные задачи и подчинен-

ность. Сказывается и экстремальность си-

туации. Данные обстоятельства обуслав-

ливают существенную специфику и со-

держание организации взаимодействия, 

которые не укладываются в традицион-

ные рамки. Например, при проверке до-

стоверности показаний потерпевших и 

свидетелей необходимо учитывать то об-

стоятельство, что со стороны украинских 

боевиков могут быть угрозы жизни и здо-

ровья родственникам, знакомым, находя-

щиеся в районах боевых действий, давле-

ние со стороны боевиков1. 

С учетом вышеуказанного можно вы-

делить основные направления и конкрет-

ные формы взаимодействия военных 

следственных органов с командирами во-

инских частей (орган дознания) в усло-

виях проведения специальной военной 

операции. От своевременности, организо-

ванности и многообразия форм взаимо-

действия в значительной мере зависит 

успех проведения различных следствен-

ных мероприятий, работа военных след-

ственных органов в целом. 

На основе обобщения опыта работы в 

районах вооруженного конфликта автор 

соглашается с С.В. Маликовым, который 

выделяет следующие основные направле-

ния взаимодействия: проведение неот-

ложных следственных действий; выделе-

ние для военных следственных органов 

оружия, боеприпасов, бронетехники, 

средств защиты, средств РЭБ от FPV-

дронов (камикадзе); организация охраны, 

питания, размещения медицинского и бы-

тового обеспечения; обмен информацией 

о состоянии и тенденциях развития опера-

тивной обстановки в регионе дислокации, 

Сборник научных статей межвузовского круглого 

стола, Санкт-Петербург, 31 октября 2024 г. Белго-

род: ООО «Эпицентр», 2024. С. 105—110.  
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численности, вооружении и боевых воз-

можностей вооруженных формирований 

Украины (ВФУ); привлечение военнослу-

жащих в качестве понятых и статистов; 

оказание технической помощи в проведе-

нии некоторых следственных действий; 

участие следователей военных следствен-

ных органов в мероприятиях по обеспече-

нию проведения войсковых операций по 

ликвидации ВФУ в населенных пунктах с 

целью оперативного расследования пре-

ступлений, связанных с гибелью или при-

чинением вреда гражданскому населению 

в результате применения средств пораже-

ния; участие следователей военных след-

ственных органов в мероприятиях по 

обеспечению проведения локальных (ад-

ресных) специальных операций по уста-

новлению местонахождения и задержания 

отдельных участников ВФУ (зачисток) с 

целью оперативного расследования пре-

ступлений, совершаемых военнослужа-

щими, привлекаемыми к специальным ме-

роприятиям, в отношении гражданского 

населения (похищение, мародерство, гра-

бежи, разбои и т. п.)1. 

Наибольший эффект взаимодействии 

достигается в том случае, когда воинское 

подразделение постоянно придано воен-

ному следственному органу на длитель-

ный срок. Это дает возможность военно-

служащим освоить непривычные функ-

ции, а следователям научиться использо-

вать их помощь. В конечном итоге, появ-

ляется возможность для формирования 

мобильных и автономно действующих бо-

евых порядках войск следственно-опера-

тивных групп (звеньев), что имеет нема-

ловажное значение для сокращения сро-

ков и повышения качества расследования 

преступлений в районе проведения специ-

альной военной операции. 

Одним из новых направлений взаимо-

действия военных следственных органов с 

командирами воинских частей в районах 

проведения специальной военной опера-

                                                      
1 Маликов С.В. Расследование преступлений в бо-

евой обстановке (правовое обеспечение, организа-

ция, методика) : дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. 

С. 98. 

ции является участие следственно-опера-

тивной группы в мероприятиях по обеспе-

чению проведения специальных операций 

по ликвидации ВФУ в населенных пунк-

тах Курской области. При расследовании 

уголовных дел о гибели и причинении 

вреда гражданскому населению в резуль-

тате применения средств поражения юри-

дической оценке подлежат не только дей-

ствия военнослужащих или иных предста-

вителей федеральных сил, но и преступ-

ные действия участников ВФУ, так как в 

ряде случаев вред причиняется граждан-

скому населению при открытии ответного 

огня военнослужащими Вооруженных 

сил Российской Федерации по установ-

ленным координатам нахождения участ-

ников ВФУ. При установлении факта при-

чинения вреда охраняемым законом инте-

ресам гражданского населения военнослу-

жащими в состоянии крайней необходи-

мости (ст. 39 УК РФ), уголовное дело по-

сле принятия решения о прекращении в 

отношении них уголовного преследова-

ния подлежит направлению по подслед-

ственности в территориальные правоохра-

нительные органы для дальнейшего рас-

следования и привлечения виновных — 

участников ВФУ к уголовной ответствен-

ности. 

В условиях проведения специальной 

военной операции любые действия, свя-

занные с применением силы в населенных 

пунктах, должны по возможности тща-

тельно документироваться, что позволит 

сохранить доказательства, а в случае 

предъявления претензий — наглядно 

обосновать правомерность предпринятых 

действий. 

Так, в мае 2025 г. вынесен обвини-

тельный приговор в отношении солдата 95 

отдельной десантной штурмовой бригады 

ВФУ Романа Буры за преступления в от-

ношении мирных жителей села Казачья 

Локня Курской области. Он был признан 

виновным в совершении террористиче-

ского акта в Курской области (подп. «а», 
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«в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Следствием и су-

дом установлено, что в ноябре 2024 г. 

Бура в составе подразделений ВФУ неза-

конно вторгся на территорию Российской 

Федерации. Находясь в Суджанском рай-

оне Курской области, в целях дестабили-

зации деятельности органов власти, Бура 

препятствовал эвакуации гражданского 

населения из села Казачья Локня, а также 

применял оружие для устрашения населе-

ния. В ходе боевых действий Бура задер-

жан военнослужащими Вооруженных 

Сил Российской Федерации и передан 

следствию. Приговором суда Буре назна-

чено наказание в виде 16 лет лишения сво-

боды с отбыванием первых четырех лет в 

тюрьме, а остальной части — в исправи-

тельной колонии строго режима1. 

Таким образом, исходя из вышеизло-

женного, организация взаимодействия во-

енных следственных органов с команди-

рами воинских частей в районе проведе-

ния специальной военной операции тре-

бует профессионального подхода и явля-

ется реальным резервом повышения эф-

фективности раскрытия и расследования 

преступлений. Подготовка следователя 

для работы в боевых условиях требует бо-

лее детального изучения методики прове-

дения следственных действий на месте со-

вершения преступления. Необходимо 

дальнейшее совершенствование законода-

тельного регулирования и методического 

обеспечения деятельности командиров 

воинских частей и соответствующих ру-

ководителей воинских формирований по 

осуществлению полномочий органа до-

знания в рамках проведения специальной 

военной операции и действия военного 

положения. Обратить внимание на техни-

ческое оснащение следственно-оператив-

ной группы, иметь современную кримина-

листическую технику, беспилотные лета-

тельные аппараты в помощь военным сле-

дователям, защищенные средства связи. В 

боевых условиях грамотная организация и 

проведение следственных действий ста-

новится инструментом не только рассле-

дования, но и защиты жизни и здоровья 

его участников. Ключевые факторы 

успеха — скорость безопасность и приме-

нение адаптированных технологий. 
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В настоящее время наша страна пере-

живает период трансформации: модерни-

зация критической информационной ин-

фраструктуры, развитие цифровых серви-

сов, внедрение автоматизированного циф-

рового производства и др. Вместе с пози-

тивными изменениями новые обороты 

набирает криминальная деятельность: со-

вершенствуются способы совершения 

различных видов преступлений, появля-

ются новые возможности реализации пре-

ступного замысла, а также трансформиру-

ется личность самого преступника.  

Также усиливается и нестабильность в 

обществе, связанная с ростом совершае-

мых тяжких и особо тяжких преступлений 

на территории Российской Федерации. В 

2022 г. увеличилось количество тяжких 

деяний, но при этом наблюдается сниже-

                                                      
1 Краткая характеристика состояния преступности 

в Российской Федерации за 2022 год, за 2023 год, 

за январь — сентябрь 2024 года. [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://мвд.рф (дата обращения: 

07.11.2024). 

ние количества особо тяжких преступле-

ний. В 2024 г. количество тяжких и особо 

тяжких преступлений остается на высо-

ком уровне. В период с января по сентябрь 

2024 г. зарегистрировано 1433,8 тыс. пре-

ступлений, значимую часть которых (31,8 

%), составляют тяжкие и особо тяжкие 

преступления1.  

О том, что в современных условиях в 

Российской Федерации одной из осново-

полагающих общегосударственных задач, 

требующих принятия комплекса неотлож-

ных мер, выступает борьба с преступно-

стью, свидетельствует обращение Прези-

дента Российской Федерации В.В. Пу-

тина: «Крайне важной задачей остается 

борьба с преступностью. Отдача от этой 

работы должна год от года повышаться, 

результаты расти» 2 . «Необходимо и 

дальше повышать эффективность работы, 

2 Путин поручил создать программу по профилак-

тике преступлений среди молодежи // [Электрон-

ный ресурс]. – URL: https://tass.ru (дата обращения: 

07.11.2024).  
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совершенствовать подходы в борьбе с 

преступностью»1. 

Изменчивость характера преступно-

сти подразумевает ее зависимость от об-

щественных отношений, складываю-

щихся на разных этапах развития государ-

ства, заключающихся в разрешении ста-

рых противоречий и разрешении новых 

конфликтов, что порождает появление но-

вых видов и способов совершения пре-

ступлений.  

Задача по борьбе с преступностью воз-

лагается на правоохранительные органы, 

в том числе органы, которые наделены 

полномочиями по осуществлению опера-

тивно-розыскной деятельностью и закреп-

лены в ст. 13 Федерального закона от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (ФЗ «Об ОРД»). 

Данные органы решают ключевые задачи 

в области борьбы с преступностью (ст. 2 

ФЗ «Об ОРД»).  

У органов, закрепленных в ст. 13 ФЗ 

«Об ОРД», наиболее перспективным 

направлением является разведывательно-

поисковая деятельность по сбору, ана-

лизу, проверке и реализации оперативной 

информации о совершаемых преступле-

ниях. Однако стоит отметить, что резуль-

таты оперативно-розыскной деятельности 

и следственной практики показывают, что 

вопросы, связанные с результативностью 

борьбы с преступностью, решаются не 

только посредством использования про-

цессуальных средств и материально-тех-

ническим оснащением, но и во многом за-

висят от грамотного использования воз-

можностей, связанных с привлечением к 

содействию различных категорий лиц 2 . 

Данная возможность представлена зако-

нодателем в ст. 17 ФЗ «Об ОРД». При по-

мощи данного института содействия су-

                                                      
1  Путин призвал и дальше совершенствовать 

борьбу с преступностью в России // [Электронный 

ресурс]. – URL: https://tass.ru (дата обращения: 

07.11.2024). 
2 Лозинский О.И. Особенности привлечения граж-

дан к конфиденциальному содействию органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную дея-

тельность, на современном этапе // Пробелы в рос-

сийском законодательстве. 2023. № 8. С. 229. 

щественно облегчается работа правоохра-

нительных органов, в частности оператив-

ными подразделениями, связанная с полу-

чением информации не процессуальным 

путем.  

Раскрывая понятие «содействие», 

предлагаем обратиться к этимологии дан-

ного слова. С.И. Ожегов раскрывает поня-

тие «содействие» следующим образом: 

«деятельное участие в чьих-нибудь делах 

с целью облегчить, оказать помощь» 3 . 

Д.Н. Ушаков интерпретирует понятие 

«содействие» как «помощь, поддержка в 

каком-нибудь деле, в какой-нибудь дея-

тельности»4 . В.И. Даль раскрывает дан-

ный термин как «участвовать в деле, да-

вать ход»5. 

Таким образом, мы видим, что отече-

ственные специалисты по лингвистике 

выделяют единый признак вышеуказан-

ного определения — способствование в 

какой-либо деятельности.  

По нашему мнению, содействие лиц 

органам, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, представляет 

собой одну из форм правовых отношений, 

заключающихся в оказании помощи, в де-

ятельном участии различных категорий 

лиц, с целью решения оперативно-розыск-

ных задач, закрепленных в ст. 2 ФЗ «Об 

ОРД».  

ФЗ «Об ОРД» закрепляет важную 

норму, исходя из которой содействие осу-

ществляется лицами с их согласия, то есть 

на добровольной основе. При этом стоит 

отметить, что использование законодате-

лем словосочетания «отдельными ли-

цами», позволяет сделать вывод о том, что 

привлечение к подготовке или проведе-

нию оперативно-розыскных мероприятий 

3  Толковый словарь Ожегова. [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://gufo.me. (дата обращения: 

07.11.2024). 
4  Толковый словарь Ушакова. [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://ushakovdictionary.ru. (дата об-

ращения: 07.11.2024).  
5 Толковый словарь Даля. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://gufo.me. (дата обращения: 07.11.2024). 
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коллективным содействием, группой лю-

дей не допустимо1 . Данный вывод под-

тверждается правоприменительной прак-

тикой.  

Анализируя научные исследования в 

области теории оперативно-розыскной де-

ятельности, можно выделить три вида 

оперативно-розыскных отношений, скла-

дывающихся по поводу содействия граж-

дан органам, осуществляющим опера-

тивно-розыскную деятельность:  

1. Гласное содействие. Данный вид 

участия граждан в оперативно-розыскной 

деятельности заключается в их открытом 

участии в подготовке или проведении опе-

ративно-розыскных мероприятий. Это 

значит, что содействующее лицо не тре-

бует охранения в тайне его участие в опе-

ративно-розыскных мероприятиях, и, в 

приоритете, данное лицо сможет быть 

участником уголовного процесса, напри-

мер, дать показания по известным ему об-

стоятельствам, имеющим значение для 

уголовного дела. Как правило, в качестве 

таких лиц привлекаются специалисты, 

эксперты, обладающими какими-либо 

практическими навыками и знаниями, а 

также статисты, которые, например, могут 

содействовать при проведении опера-

тивно-розыскного мероприятия «прове-

рочная закупка».  

2. Негласное (конфиденциальное) со-

действие является наиболее распростра-

ненным на практике формой содействия, 

поскольку, сведения, полученные в ре-

зультате его реализации, напрямую сопря-

жены с криминальной средой, и граждане, 

рискуя своей безопасностью, безопасно-

стью своих близких, не желают разгла-

шать свой негласный статус2.  

3. Анонимное содействие. Суть ано-

нимного содействия заключается в том, 

что лицо предоставляет органам, осу-

ществляющим оперативно-розыскную де-

ятельность информацию, путем почтового 

                                                      

 
2 Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И. Право-

вые основы оперативно-розыскной деятельности. 

Саратов, 2016. С. 49.  
3 Железняк С.Н. Вопросы актуализации Федераль-

ного закона «Об оперативно-розыскной деятель-

ности». Красноярск, 2019. С. 273.  

сообщения, звонка по телефону или по-

средника, но при этом, не называет своего 

имени, не раскрывает данные, идентифи-

цирующие его личность, и не желает в 

дальнейшем быть участником уголовно-

процессуальной деятельности. 

Некоторые авторы относят данный 

вид, к разновидности конфиденциального 

содействия, в равной мере как и оператив-

ный контакт, негласное сотрудничество3.  

Оперативный контакт как форма ис-

пользования конфиденциального содей-

ствия граждан представляет собой про-

цесс установления негласных отношений 

с лицами, обусловленный необходимо-

стью получения оперативно-значимой ин-

формации для решения задач оперативно-

розыскной деятельности 4 . Специфиче-

ской чертой указанного вида содействия 

является высокая защищенность данных 

лица, предоставляющего необходимую 

информацию, а также недопустимость его 

привлечения в качестве участника уголов-

ного судопроизводства.  

Конфиденциальное сотрудничество 

является видом долговременного неглас-

ного содействия, которое реализуется по-

средством заключения контракта. При 

этом согласно ч. 2 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» 

лица, привлекаемые к содействию на кон-

трактной основе, должны соответствовать 

некоторым условиям:  

1. Во-первых, иметь возраст 18 и более 

лет.  

2. Во-вторых, установлен критерий де-

еспособности, то есть способности лица 

приобретать и осуществлять свои граж-

данские права.  

Что касается возрастного ограниче-

ния, хочется отметить, что согласно ст. 20 

УК РФ: уголовной ответственности под-

лежат лица, которые в момент совершения 

преступления достигли шестнадцатилет-

него возраста. Кроме того, за совершение 

противоправного деяния, общественная 

4  Лобзов К.М., Смирнова Ю.М. Понятие «Кон-

такт» в теории и практике оперативно-розыскной 

деятельности // Вестник ПАГС. 2016. № 4 (55). С. 

57.  
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опасность которого должна осознаваться 

ранее указанного возраста, к уголовной 

ответственности привлекаются и лица, до-

стигшие ко времени совершения преступ-

ления четырнадцатилетнего возраста.  

Проводя аналогию, связанную с при-

влечением к содействию органам, осу-

ществляющим оперативно-розыскную де-

ятельность лиц, достигших восемнадцати-

летнего возраста, возникает вопрос: по-

чему законодатель считает лиц, достиг-

ших четырнадцатилетнего возраста, спо-

собными осознавать общественную опас-

ность своих действий (бездействий), пред-

видеть наступление общественно-опас-

ных последствий и желать их наступле-

ния, более того, нести за это определён-

ные правовые последствия, а в рамках 

оперативно-розыскной деятельности не 

подразумевается сотрудничество с ними 

на конфиденциальной основе?  

«Каждое четвертое тяжкое, особо тяж-

кое преступление совершено подрост-

ками. Это для всего общества тревожный 

сигнал и нужно обратить внимание на 

это» —обратил внимание Президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин1. Данный 

факт свидетельствует о том, что подрост-

ковая преступность в настоящее время яв-

ляется актуальной: несовершеннолетние 

совершают преступления, формируются в 

преступные группы, состоящее, как пра-

вило, из лиц одного возраста. В этой 

связи, содействие с привлечением несо-

вершеннолетних лиц могло бы быть эф-

фективным, поскольку способствовало бы 

получению оперативно-значимой инфор-

мации в целях выявления, предупрежде-

ния, пресечения и раскрытия преступле-

ний, совершаемых несовершеннолет-

ними.  

Таким образом, мы считаем, что ре-

зультативным способом борьбы с пре-

ступностью являлось бы предоставление 

права конфиденциального содействия по 

контракту лицам, достигшим шестнадца-

тилетнего возраста, а по тяжким и особо 

                                                      
1 Глава государства выступил на коллегии МВД 

России // [Электронный ресурс]. – URL: 

https://tass.ru (дата обращения: 03.11.2024). 

тяжким преступлениям — четырнадцати-

летнего.  

Лица, привлекаемые к содействию, не 

должны быть депутатами, судьями, про-

курорами, адвокатами, священнослужите-

лями и полномочными представителями 

официально зарегистрированных религи-

озных объединений, поскольку законода-

тель, напрямую вводит запрет на привле-

чения данных категорий лиц к конфиден-

циальному содействию по контракту.  

По нашему мнению, данное законода-

тельное закрепление в полной мере оправ-

дано, поскольку данное содействие может 

напрямую повлиять на процесс осуществ-

ления своих полномочий в соответствии с 

конституционными нормами представи-

телей власти и общественных организа-

ций: в правотворческой, правопримени-

тельной, надзорной, адвокатской и иной 

деятельности. Однако данное предписа-

ние не содержится в части гласного, не-

гласного бесконтрактного отношения 

между указанными субъектами и орга-

нами, осуществляющими оперативно-ро-

зыскную деятельность, что является со-

мнительным, поскольку из этого следует, 

что представители оперативных подразде-

лений в некоторых случаях могут исполь-

зовать указанных лиц в качестве содей-

ствия при выполнении своих задач.   

Так, Конституционный Суд Россий-

ской Федерации в своем определении от 

28 июня 2018 г. № 1460-О, установил, что 

гражданин К., признанный виновным в 

совершении преступления, предусмотрен-

ного ч. 6 ст. 290 УК РФ, в своей жалобе 

указал на неправомерное использование в 

оперативном эксперименте, в качестве по-

средника, его защитника, что по смыслу 

ст. 17 ФЗ «Об ОРД» является нарушением 

его конституционных прав.  

Суд, осуществив проверку предостав-

ленных материалов дела на соответствие 

требованиям Конституции Российской 

Федерации, отказал в принятии жалобы, 

поскольку ФЗ «Об ОРД» исключает воз-

можность использования содействия по 
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контракту лиц, являющимися адвокатами, 

но не исключает возможности привлече-

ния их для проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий на бесконтрактной 

основе.  

Таким образом, Конституционный 

Суд Российской Федерации не находит 

оснований для принятия данной жалобы, 

поскольку оспариваемые нормы не явля-

ются нарушением конституционных прав 

гражданина К.1 

На данном примере мы видим факт со-

трудничества адвоката (защитника по уго-

ловному делу) и органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную деятель-

ность, в рамках как раз-таки и являю-

щихся исключением из общего правила.  

В заключение хотелось бы сказать, 

что, на наш взгляд, в нормы ФЗ «Об ОРД», 

связанные с конфиденциальным содей-

ствием с гражданами в рамках опера-

тивно-розыскной деятельности в целях 

совершенствования способов борьбы с 

преступностью, оправдано внести измене-

ния: 

а) дополнить ст. 17 ФЗ «Об ОРД» фор-

мулировкой: «Органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность мо-

гут заключать контракты с дееспособ-

ными лицами, достигшими шестнадцати-

летнего возраста. В целях противодей-

ствия совершению тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершающих несовер-

шеннолетними, органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность мо-

гут привлекать лиц, достигших четырна-

дцатилетнего возраста к конфиденциаль-

ному содействию по контракту»; 

б) в части запрета использования кон-

фиденциального содействия по контракту 

депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, 

священнослужителей и полномочных 

представителей официально зарегистри-

рованных религиозных объединений, до-

полнить формулировкой: «Органы, осу-

ществляющие оперативно-розыскную де-

ятельность, для решения задач вправе 

пользоваться помощью представителей 

общественных организаций».  

Список источников 

1. Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И. 

Правовые основы оперативно-розыскной деятель-

ности. Саратов, 2016. 296 с.  

2. Железняк С.Н. Вопросы актуализации Фе-

дерального закона «Об оперативно-розыскной де-

ятельности». Красноярск, 2019. 334 с.  

3. Лобзов К.М., Смирнова Ю.М. Понятие 

«Контакт» в теории и практике оперативно-ро-

зыскной деятельности // Вестник ПАГС. 2016. №4 

(55). С. 55—60.  

4. Лозинский О.И. Особенности привлечения 

граждан к конфиденциальному содействию орга-

нам, осуществляющим оперативно-розыскную де-

ятельность, на современном этапе // Пробелы в 

российском законодательстве. 2023. № 8. С. 227—

230. 
 

 

Some issues of assistance to operational investigative activities 
 

© Titov P.M., 

Candidate of Law, Head Department. Ural Law 

Institute of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia  

© Lapteva A.I.,  

The cadet. Faculty of Investigator Training. 

Ural Law Institute of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia 

 
Abstract. The article discusses the issues of assistance to operational investigative activities. Special 

attention is paid to the problem of using persons under the age of majority in the implementation of 

                                                      
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Курбатова Михаила Михайловича на 

нарушение его конституционных прав положени-

ями частей первой и третьей статьи 17 Федераль-

ного закона «Об оперативно-розыскной деятель-

ности»: Определение Конституционного Суда РФ 

от 28.06.2018 №1460-О.  



Военное право. 2025. № 4 (92) 

 

 

 

147 

operational investigative activities. In order to increase the effectiveness of the fight against crime, the 

authors of the article come to the conclusion that the right of confidential assistance under the contract 

is granted to persons who have reached the age of sixteen, and for serious and especially serious crimes 

to persons who have reached the age of fourteen.  

Keywords: operational investigative activities, assistance of citizens, institute of cooperation, oper-

ational contact, minors, crime fighting, confidential assistance under contract. 

For citation: Titov P.M., Lapteva A.I. Some issues of Assistance to operational investigative activ-

ities // Military law. 2025. No. 4. pp. 142-147. 

The article was received by the editorial office on June 3, 2025. 
 

 

 
 

 



Военное право. 2025. № 4 (92) 

 

 

 

148 

К вопросу о коллизиях оперативно-розыскного, 

уголовно-исполнительного и иного законодательства 

при исполнении лишения свободы: некоторые 

теоретические аспекты 
 

© Харченко Сергей Владимирович, 

доктор юридических наук, профессор, 

проректор по учебной и научной работе 

Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета Российской 

Федерации 

© Гирько Сергей Иванович,  

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, директор Центра исследования 

проблем безопасности РАН  

© Скиба Андрей Петрович, 

доктор юридических наук, профессор, 

главный научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории факультета 

подготовки научно-педагогических кадров 

и организации научно-исследовательской 

работы Санкт-Петербургской Академии 

Следственного Комитета Российской 

Федерации 
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наказаний России и других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
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Коллизии законодательства — одна из 

наиболее актуальных проблем современ-

ного права, поскольку их наличие влияет 

не только на направленность теоретиче-

ских исследований, но и на правопримени-

тельную деятельность, когда по одним и 

тем же вопросам предусматриваются раз-

личные варианты действий сотрудников 

правоохранительных, судебных и иных 
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государственных органов 1 . Не является 

исключением и сфера исполнения уголов-

ных наказаний, особенно лишения сво-

боды2.  

При наличии коллизий законодатель-

ства фактически создается ситуация, когда 

не соответствующие друг другу решения 

судей, прокуроров, представителей орга-

нов внутренних дел, учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания, и др. фор-

мально не противоречат положениям нор-

мативных правовых актов, а потому апри-

ори все же являются законными. Более 

того, коллизии законодательства образуют 

и коррупциогенный фактор, что активно 

изучается в юридической литературе3.  

Несмотря на то, что обычно вопросы 

исполнения наказаний одновременно ре-

гулируются в уголовном, уголовно-испол-

нительном, уголовно-процессуальном и 

ином законодательстве, не менее важным 

здесь является и Федеральный закон от 12 

                                                      
1 См. подробнее: Кузнецов А.П. Коллизии уголов-

ного законодательства как фактор снижения его ка-

чества // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2013. 

№ 22. С. 182—184; Незнамова З.А. Коллизии в уго-

ловном праве : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 

Екатеринбург, 1995; Петрянин А.В. Внутриотрас-

левые коллизии как следствие реализации ряда но-

ваторских направлений современной уголовной 

политики // Юридическая наука и практика: Вест-

ник Нижегородской академии МВД России. 2018. 

№ 3 (43). С. 203—208; Рарог А.И. Шаг к устране-

нию коллизий в уголовном законе // В сб. V Межд. 

науч.-практ. конф. «Современные проблемы уго-

ловной политики» / Под ред. А.Н. Ильяшенко. 

Краснодар, 2014. С. 15—21; Харченко С.В., Яковец 

Е.Н. Проблемы информационного взаимодействия 

в сфере оперативно-розыскной деятельности тамо-

женных служб государств-участников Содруже-

ства Независимых Государств // Вестник Россий-

ской таможенной академии. 2019. № 4. С. 68—76. 
2 См., например: Кашуба Ю.А. Коллизии законода-

тельства в сфере применения уголовных наказаний 

// Человек: преступление и наказание. 2013. 

№ 3 (82). С. 69-75; Козаченко И.Я., Николаева З.А. 

Коллизии уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства // Государство и право. 

1993. № 2. С. 85—88; Коллизии законодательства 

России и ряда стран (краткий научный коммента-

рий) : монография / под общ. ред. А.А. Крымова; 

под науч. ред. А.П. Скибы. 3-е изд., испр. и доп. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018; Овчинников О.М. Дискус-

сионные вопросы социально-правовой защиты 

августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (ФЗ «Об ОРД»), 

поскольку оперативно-розыскное обеспе-

чение играет важнейшую роль в процессе 

исправления осужденных и предупрежде-

ния совершения новых преступлений как 

целей применения наказаний (ст. 43 УК 

РФ), так и целей уголовно-исполнитель-

ного законодательства (ст. 1 УИК РФ). 

При этом из-за наличия противоречий 

между оперативно-розыскным, уголовно-

исполнительным и иным законодатель-

ством возникают теоретико-прикладные 

проблемы относительно статуса результа-

тов оперативно-розыскной деятельности 

(ОРД), возможности их использования 

при принятии различных юридически зна-

чимых решений, влияющих на объем пра-

воограничений осужденных и действия 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания, и т.п. (что также активно ана-

лизируется специалистами4). 

несовершеннолетних, оказывающих содействие 

оперативным подразделениям уголовно-исполни-

тельной системы в борьбе с преступностью // Изве-

стия высших учебных заведений. Поволжский ре-

гион. Общественные науки. 2022. № 4 (64). С. 77—

88; Пупышева Л.А. Проблемы унификации поня-

тий (терминов) в законодательстве об уголовном 

судопроизводстве и исполнении уголовных наказа-

ний // Вестник Восточно-Сибирского института 

МВД России. 2019. № 2 (89). С. 132—142; Уткин 

А.В. Труд осужденных к лишению свободы как 

предмет межотраслевого регулирования // Вестник 

Кузбасского института. 2024. № 2 (59). С. 94—105. 
3 См.: Капинус О.С. Криминологическое исследо-

вание личности коррупционного преступника // 

Журнал зарубежного законодательства и сравни-

тельного правоведения. 2018. № 1 (68). С. 95—101; 

Мацкевич И.М., Аминов И.И. Криминологическая 

характеристика коррупции в уголовно-исполни-

тельной системе // Евразийский юридический жур-

нал. 2016. № 11 (102). С. 217—221; Середа И.М. 

Некоторые вопросы совершенствования назначе-

ния и исполнения уголовного наказания за пре-

ступления против налоговой системы // Междуна-

родный пенитенциарный журнал. 2016. № 1. С. 

40—43; и др. 
4  См. подробнее: Агарков А.В. Проблемы отече-

ственного оперативно-розыскного законодатель-

ства и предложения по их разрешению с учетом 

опыта некоторых стран СНГ // Пенитенциарная 

наука. 2021. Т. 15. № 1 (53). С. 85—95; Ковалев 

О.Г. Современные проблемы взаимодействия пра-
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Рассмотрим отдельные коллизий опе-

ративно-розыскного и иного законода-

тельства в исследуемой области. 

Так, согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД», к за-

дачам ОРД относится: выявление, преду-

преждение, пресечение и раскрытие пре-

ступлений, а также выявление и установ-

ление лиц, их подготавливающих, совер-

шающих или совершивших; осуществле-

ние розыска лиц, скрывающихся от орга-

нов дознания, следствия и суда, уклоняю-

щихся от уголовного наказания, а также 

розыска без вести пропавших; добывание 

информации о событиях или действиях 

(бездействии), создающих угрозу безопас-

ности РФ; установление имущества, необ-

ходимого для обеспечения исполнения 

приговора в части гражданского иска, 

взыскания штрафа, других имуществен-

ных взысканий, или имущества, подлежа-

щего конфискации. В этом случае оче-

видны несколько направлений осуществ-

ления ОРД, особенно ориентированных на 

борьбу с преступностью и на исполнение 

приговора суда.  

В рамках борьбы с преступностью ре-

зультаты ОРД могут быть использованы 

для подготовки и осуществления след-

ственных и судебных действий, проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий 

по выявлению, предупреждению, пресече-

нию и раскрытию преступлений, служить 

поводом и основанием для возбуждения 

уголовного дела, представляться в орган 

дознания, следователю или в суд и т.д. (в 

частности, по ст. 11 ФЗ «Об ОРД» и ст. 89 

УПК РФ). Между тем ФЗ «Об ОРД» фак-

тически «расширяет» рамки своих же за-

дач, установленных в ст. 2, и предусматри-

вает, что результаты ОРД могут направ-

                                                      

воохранительных органов в противодействии пе-

нитенциарной преступности // Мир криминали-

стики. 2023. № 2. С. 48—52; Пеньков Е.И. Некото-

рые вопросы оперативно-розыскного обеспечения 

расследования должностных преступлений, совер-

шаемых при строительстве объектов уголовно-ис-

полнительной системы // Ius Publicum et Privatum. 

2023. № 3 (23). С. 166—172; Пронина О.В. Некото-

рые вопросы применения норм Уголовно-исполни-

тельного кодекса и иных нормативно-правовых ак-

тов Российской Федерации при осуществлении 

ляться в налоговые органы для использо-

вания при реализации полномочий по кон-

тролю и надзору за соблюдением законо-

дательства о налогах и сборах, при реали-

зации полномочий в сфере государствен-

ной регистрации юридических лиц, для 

принятия решения о предоставлении либо 

об аннулировании лицензии на осуществ-

ление частной детективной или охранной 

деятельности, о выдаче (о продлении 

срока действия, об аннулировании) удо-

стоверения частного охранника и т.д. 

(например, ст. 7, 11 и др. ФЗ «Об ОРД»). 

Тем самым законодатель не ограничивает 

осуществление ОРД контекстом уголов-

ного преследования, а требует более раз-

носторонней сферы его реализации, по 

сравнению с положениями ст. 2 ФЗ «Об 

ОРД». 

С учетом задачи ОРД в части исполне-

ния приговора суда логично было предпо-

ложить, что и здесь также может быть 

«расширенное» оперативно-розыскное 

обеспечение исполнения наказаний, осо-

бенно лишения свободы, при отбывании 

которого осужденные содержатся в усло-

виях изоляции от общества в исправитель-

ных учреждениях (ИУ), подведомствен-

ных Федеральной службе исполнения 

наказаний России (ФСИН России). Од-

нако в ФЗ «Об ОРД» об этом ничего не го-

ворится.  

При этом ст. 84 УИК РФ «Оперативно-

розыскная деятельность в исправительных 

учреждениях», совсем по-иному опреде-

ляет задачи ОРД в местах лишения сво-

боды (что не соответствует положениям 

ст. 2 ФЗ «Об ОРД» и активно обсуждается 

специалистами 1  — прим. авт.), ориенти-

руя оперативных сотрудников не столько 

оперативно-розыскной деятельности в уголовно-

исполнительной системе // Уголовно-исполнитель-

ное право. 2020. Т. 15. № 4. С. 411—415. 
1  См.: в частности: Агарков А.В. Задачи опера-

тивно-розыскной деятельности, осуществляемой 

оперативными подразделениями уголовно-испол-

нительной системы России // Вестник Нижегород-

ского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. 

№ 5-6. С. 160—164; Горяинов К.К. Оперативно-ро-

зыскное обеспечение противодействия пенитенци-

арной преступности // Вестник Владимирского 
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на выявление, предупреждение, пресече-

ние и раскрытие преступлений, осуществ-

ление розыска соответствующих лиц и 

т.п., сколько на предупреждение наруше-

ний установленного порядка отбывания 

наказания осужденных, а также в целом на 

обеспечение личной безопасности осуж-

денных, персонала ИУ и иных лиц на тер-

ритории учреждений.  

Согласно теории уголовно-исполни-

тельного права, ОРД рассматривается в 

качестве средства обеспечения режима в 

ИУ1, т.е. в контексте обеспечения порядка 

исполнения и отбывания лишения сво-

боды, обеспечения охраны и изоляции 

осужденных, постоянного надзора за 

ними, исполнения возложенных на них 

обязанностей, личной безопасности осуж-

денных и персонала, раздельного содер-

жания разных категорий осужденных, раз-

личных условий содержания в зависимо-

сти от вида ИУ и т.п. (ч. 1 ст. 82 УИК РФ). 

Тем самым изменяется как специфика осу-

                                                      

юридического института. 2010. № 2 (15). С. 13—

18; Куницин С.Н. Коллизии при определении це-

лей и задач оперативно-розыскной деятельности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы 

России // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Право. 2013. № 1 (14). С. 

340—350; Щетнёв Л.Е., Томилин С.М. Современ-

ное состояние правовой природы проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы Рос-

сии // Вестник Владимирского юридического ин-

ститута. 2015. № 1 (34). С. 100—103. 
1 См.: Горбань Д.В., Бочкарев В.В., Южанин В.Е. 

Правовые и организационные аспекты исполнения 

наказания в виде принудительных работ // Вестник 

Пермского института ФСИН России. 2024. 

№ 4 (55). С. 44—48; Горяинов К.К., Зайченко Е.Ю. 

Направления развития оперативно-розыскной дея-

тельности в уголовно-исполнительной системе // 

Вестник института: преступление, наказание, ис-

правление. 2014. № 1 (25). С. 22—24; Ковалев О.Г., 

Орлов А.В. Оперативно-розыскная деятельность 

как средство обеспечения режима в исправитель-

ных учреждениях // Вестник Владимирского юри-

дического института. 2024. № 2 (71). С. 41-44. 
2 См. подробнее: Кудрявцев А.В., Кудрявцева Н.Е. 

Некоторые аспекты оперативно-розыскного и кри-

миналистического обеспечения расследования 

преступлений, совершенных в уголовно-исполни-

тельной системе // Правовая политика и правовая 

ществления ОРД, так и направления ис-

пользования ее результатов в сторону пре-

имущественно обеспечения процесса ис-

полнения лишения свободы в сравнении с 

выявлением, предупреждением, пресече-

нием и раскрытием преступлений. В ре-

зультате из-за подобного правового регу-

лирования на практике возникают много-

численные вопросы о возможности ис-

пользования при уголовном преследова-

нии результатов ОРД, полученных опера-

тивными подразделениями ФСИН Рос-

сии2, поскольку они имеют более «опера-

тивно-режимный» характер3. 

Одновременно использование аудио-

визуальных, электронных и иных техниче-

ских средств надзора и контроля в ИУ 

также преимущественно рассматривается 

не столько в рамках уголовного преследо-

вания, сколько для предупреждения побе-

гов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания нака-

зания и в целях получения необходимой 

информации о поведении осужденных (ч. 

жизнь. 2015. № 2. С. 68—74; Кутуков С.А., Смир-

нов С.Н. Использование систем видеонаблюдения 

оперативными аппаратами исправительных учре-

ждений для предупреждения и раскрытия преступ-

лений: вопросы теории и практики // Человек: пре-

ступление и наказание. 2017. Т. 25. № 2. С. 262—

267; Шашин Д.Г. О соблюдении законности при 

представлении результатов оперативно-розыскной 

деятельности оперативными подразделениями уго-

ловно-исполнительной системы // Вестник Сибир-

ского юридического института МВД России. 2023. 

№ 2 (51). С. 56—62; Черезов А.В. Основания и по-

рядок использования результатов режимных, опе-

ративно-розыскных мероприятий, процессуальных 

действий в стадии возбуждения уголовного дела // 

Вестник Самарского юридического института. 

2022. № 5 (51). С. 142—146. 
3 См., например: Майстренко Г.А. Профилактика 

межэтнических конфликтов в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы // Право и управ-

ление. 2022. № 12. С. 111—114; Михайлов В.С. 

Оперативно-розыскное сопровождение осужден-

ных, склонных к незаконным проявлениям // В сб. 

матер. Всерос. науч.-практ. конф. с международ-

ным участием «Пенитенциарная безопасность: 

национальные традиции и зарубежный опыт» / В 2-

х частях. Самара, 2020. С. 153—155; Сорокин М.В. 

Повышение эффективности организации внезап-

ных проверок качества проведения обысков и до-

смотров // Ведомости уголовно-исполнительной 

системы. 2022. № 7 (242). С. 18—28. 
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1 ст. 83 УИК РФ).  

Более того, ФЗ «Об ОРД» в ст. 13 лишь 

упоминает ФСИН России в качестве ор-

гана, оперативные подразделения кото-

рого имеют право осуществлять ОРД, и то, 

что оперативные подразделения других 

органов ОРД вправе проводить опера-

тивно-розыскные мероприятия в след-

ственных изоляторах (СИЗО) совместно с 

работниками уголовно-исполнительной 

системы (УИС).  

Вместе с тем Федеральный закон от 15 

июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений» (Закон 

о содержании под стражей) определяет 

только, что оперативно-розыскные меро-

приятия проводятся в местах содержания 

под стражей лишь в целях выявления, пре-

дупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений (ст. 34). Ввиду несоответ-

ствия ст. 2 ФЗ «Об ОРД», это законода-

тельное положение Закона о содержании 

под стражей теоретически ставит под во-

прос обоснованность и законность дея-

тельность оперативных подразделений 

СИЗО по выявлению и установлению лиц, 

подготавливающих, совершающих или со-

вершивших преступления, по осуществле-

нию розыска лиц, скрывающихся от орга-

нов дознания, следствия и суда, и т.п. В то 

же время отсутствие в Законе о содержа-

нии под стражей положений, аналогичных 

ст. ст. 82—84 УИК РФ (хотя в СИЗО и со-

держатся осужденные к лишению свободы 

в соответствии со ст. 7 Закона о содержа-

нии под стражей и ст. 74, 77 и др. УИК РФ 

— прим. авт.), не исключает того обстоя-

тельства, что фактически на практике опе-

ративные подразделения СИЗО также пре-

имущественно ориентированы на преду-

преждение нарушений установленного по-

рядка содержания под стражей, а также в 

                                                      
1 Приказ Минюста России от 4 июля 2022 г. № 110 

"Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнитель-

ной системы, Правил внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений и Правил внутреннего 

распорядка исправительных центров уголовно-ис-

полнительной системы". 

целом обеспечение личной безопасности 

лиц на территории СИЗО.  

Вышеуказанный подход о том, ОРД 

фактически является средством обеспече-

ния режима в СИЗО и ИУ проявляется в 

Правилах внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов уголовно-исполни-

тельной системы (п. 331) и Правилах внут-

реннего распорядка исправительных учре-

ждений (п. 406), согласно которым распо-

рядок дня содержащихся лиц может быть 

временно изменен в связи с введением ре-

жима особых условий, проведением опе-

ративно-розыскных и иных мероприятий 

для предупреждения их побега и других 

преступлений, а также нарушений уста-

новленного порядка отбывания наказа-

ния1. 

Нельзя дополнительно не отметить в 

части наличия коллизий между опера-

тивно-розыскным и уголовно-исполни-

тельным законодательством, что в ст. 18.1 

УИК РФ полномочия по объявлению ро-

зыска и осуществлению ОРД при исполне-

нии наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества, возложены не 

только на оперативные подразделения 

УИС, но и на уголовно-исполнительные 

инспекции (это противоречит ст. 13 ФЗ 

«Об ОРД» — прим. авт.)2. Кроме того, как 

указывается в юридической литературе, 

при нынешнем положении дел, с одной 

стороны, уголовно-исполнительные ин-

спекции, осуществляющие контроль за по-

ведением осужденных, отбывающих нака-

зания, не связанные с изоляцией от обще-

ства, имеющих отсрочку исполнения при-

говора и т.д., в целом не достаточно ори-

ентированы на осуществление опера-

тивно-розыскной деятельности3, но, с дру-

гой — возможно, требуется расширение 

2 См.: Горяинов К.К., Иваньков И.А. Оперативно-

разыскное обеспечение исполнения наказания и 

его цели // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2016. № 2. С. 3—6. 
3  См. подробнее: Кабанова Ж.Ю. К вопросу об 

обеспечительной деятельности криминалистиче-

ского характера, осуществляемой сотрудниками 

уголовно-исполнительных инспекций // Вестник 
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их полномочий в этой сфере1. 

При этом в ч. 1 ст. 18.1 УИК РФ ис-

пользуется термин «первоначальные ро-

зыскные мероприятия», о которых в ФЗ 

«Об ОРД» не упоминается, а правовой ста-

тус и результаты использования которых 

не определены ни в теории, ни в опера-

тивно-розыскном и уголовно-исполни-

тельном законодательстве (хотя им посвя-

щен раздел IX «Порядок проведения пер-

воначальных розыскных мероприятий по 

установлению местонахождения осужден-

ных» в Инструкции по организации испол-

нения наказаний и мер уголовно-право-

вого характера без изоляции от общества2 

— прим. авт.), что в ряде случаев затруд-

няет их эффективное использование на 

практике3.  

Обратим внимание и на коллизии опе-

ративно-розыскного и уголовного законо-

дательства, в частности, относительно во-

просов освобождения от уголовной ответ-

ственности лиц, содействующих с опера-

тивными подразделениями органов, осу-

ществляющих ОРД.  

Так, в теории оперативно-розыскной 

                                                      

Кузбасского института. 2016. № 2 (27). С. 128—

132; Назарова А.Б. Проблемы проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий в отношении осуж-

денных, состоящих на учетах в уголовно-исполни-

тельных инспекциях // В сб. матер. VIII Межд. 

науч.-практ. конф. «Уголовное право и опера-

тивно-разыскная деятельность: проблемы законо-

дательства, науки и практики» / Под ред. Г.В. Щер-

бакова, Г.С. Шкабина. М., 2022. С. 71—75; Проко-

пов В.Б. О проблеме организации взаимодействия 

уголовно-исполнительных инспекций и полиции 

по розыску лиц, уклоняющихся от исполнения 

наказания // Уголовно-исполнительное право. 

2011. № 2 (12). С. 41—43. 
1 См.: Горяинов К.К. Оперативно-розыскной кон-

троль за осужденными к наказаниям без лишения 

свободы // Человек: преступление и наказание. 

2018. Т. 26. № 4. С. 396-400; Ковалев О.Г. Профи-

лактика криминального поведения наркозависи-

мых лиц, состоящих на учете уголовно-исполни-

тельных инспекций (организационно-правовой и 

психологический аспекты) // Образование и право. 

2024. № 9. С. 339—343. 
2 Приказ Минюста России от 20 мая .2009 г. № 142 

«Об утверждении Инструкции по организации ис-

полнения наказаний и мер уголовно-правового ха-

рактера без изоляции от общества» 

деятельности уже устоявшимся утвержде-

нием является то, что мотивами такого со-

трудничества осужденных могут являться, 

помимо прочего: стремление улучшить 

условия своего содержания в ИУ, обмен 

информации на обещание сотрудников 

учреждения «закрыть глаза» на незначи-

тельные правонарушения, возможность 

освобождения осужденных из мест лише-

ния свободы и т.п.4 Кроме того, возможно, 

на практике в целом содействие с опера-

тивными подразделениями может приво-

дить к уменьшению объема правоограни-

чений у осужденного, более эффективной 

реализации его законных интересов, 

условно-досрочному освобождению от от-

бывания наказания и т.п. 

Ст. 18 ФЗ «Об ОРД» закрепляет, что 

лицо из числа членов преступной группы, 

совершившее противоправное деяние, не 

повлекшее тяжких последствий, и привле-

ченное к сотрудничеству с органом, осу-

ществляющим ОРД, активно способство-

вавшее раскрытию преступлений, возме-

стившее нанесенный ущерб или иным об-

разом загладившее причиненный вред, 

3 См., например: Ольховик Н.В. Меры предупре-

ждения рецидивной преступности и воспитатель-

ная работа с осужденными к наказаниям, не связан-

ным с изоляцией от общества // Человек: преступ-

ление и наказание. 2022. Т. 30. № 3. С. 470—484; 

Семенчук В.В., Карпенко Н.А. Особенности ис-

пользования результатов оперативно-розыскной 

деятельности на стадии исполнения приговора (на 

примере обоснования необходимости изменения 

наказаний и мер уголовно-правового характера, не 

связанных с изоляцией от общества, в сторону уже-

сточения // Актуальные проблемы российского 

права. 2021. Т. 16. № 6 (127). С. 158—166; Смир-

нова И.Н., Васенков М.В. Организационно-право-

вые аспекты первоначальных розыскных меропри-

ятий в отношении осужденных без изоляции от об-

щества // Закон и право. 2022. № 4. С. 200-203; Ша-

банов В.Б., Буданова Л.Ю. Деятельность уголовно-

исполнительных инспекций на стадии исполнения 

приговора // В матер. межд. науч.-практ. конф. и 
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4 См.: Теория оперативно-розыскной деятельности 

: учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчин-

ского, Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2006. С. 

213—214, 220. 
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освобождается от уголовной ответствен-

ности. Данное положение представляется 

актуальным и в отношении в целом ши-

роко круга лиц, в том числе совершивших 

тяжкие и особо тяжкие преступления, и, в 

частности, уже отбывающих наказание в 

виде лишения свободы ввиду того, что в 

ИУ также необходимо предупреждать, вы-

являть и раскрывать преступления осуж-

денных в процессе отбывания наказания, а 

также содействовать в выявлении и рас-

крытии преступлений, совершенных дру-

гими осужденными до осуждения. При 

этом содействие в выявлении и раскрытии 

ранее совершенных преступлений пред-

ставляется не менее важным направле-

нием, чем противодействие совершаемым 

пенитенциарным преступлениям, что 

также теоретически должно «положи-

тельно» отражаться на процессе отбыва-

ния наказания осужденным, поскольку та-

кая помощь в раскрытии иных преступле-

ний может «перевесить» тяжкие послед-

ствия, наступившие от преступления, со-

вершенного ранее им самим. 

Вместе с тем, проводя сравнительный 

анализ с положениями ст. 18 ФЗ «Об 

ОРД», очевидно, уголовное законодатель-

ство не содержит, например, такого крите-

рия для освобождения от уголовной ответ-

ственности, как «сотрудничество с орга-

ном, осуществляющим ОРД», а в отдель-

ных нормах устанавливает более конкре-

тизированные условия, не всегда преду-

смотренные в оперативно-розыскном за-

конодательстве: впервые совершение пре-

ступления небольшой или средней тяже-

сти, явка с повинной, способствование 

расследованию этого преступления (т.е. 

общественно опасного деяния, совершен-

ного именно этим лицом, а не помощь в 

выявлении и раскрытии иного преступле-

ния — прим. авт.), возмещение ущерба 

или иным образом заглаживание вреда, 

причиненного этим преступлением, и т.п. 

(ч. 1 ст. 75 УК РФ), активное способство-

                                                      
1 См.: Воробьева А.С. Освобождение от уголовной 

ответственности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, являющихся членами преступной 

вание раскрытию и (или) пресечению пре-

ступления (ст. 110.2 УК РФ), и т.п. (на раз-

личные коллизии оперативно-розыскного 

и уголовного законодательства и в этой ча-

сти обращается внимание исследовате-

лями1). 

В этом случае получается, что, судя по 

положениям уголовного и оперативно-ро-

зыскного законодательства фактически 

осужденный к лишению свободы не сти-

мулируется оказывать содействие в выяв-

лении и раскрытии преступлений, совер-

шенных другими осужденными до осуж-

дения, так как это напрямую не способ-

ствует «облегчению» отбывания им нака-

зания или его досрочному освобождению 

из ИУ. К слову, положения, например, ст. 

79 УК РФ также не содержат никаких кри-

териев для условно-досрочного освобож-

дения, например, осужденного, способ-

ствовавшего раскрытию ранее совершен-

ного преступления или предупреждению 

подготавливаемого общественно опасного 

деяния в ИУ.  

Таким образом, очевидно, что для по-

вышения эффективности осуществления 

ОРД оперативными подразделениями 

ФСИН России и другими правоохрани-

тельными органами актуальна корректи-

ровка соответствующих нормативных 

правовых актов, в том числе для разреше-

ния имеющихся коллизий оперативно-ро-

зыскного, уголовно-исполнительного и 

иного законодательства. 
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международного военного трибунала как механизма 

имплементации ответственности военно-

политических союзов 
 

© Баймышев Владимир Геннадьевич, 

магистрант Института законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 
 

Аннотация. Проблема отсутствия действенных механизмов привлечения военно-полити-

ческих союзов к международно-правовой ответственности за нарушения норм международного 

гуманитарного права, преступлений против мира и человечности сохраняет в текущих геополи-

тических условиях высокую актуальность. В статье анализируется исторический опыт междуна-

родных военных трибуналов ad hoc (Нюрнбергский, Токийский, МТБЮ, МУТР), выявляя их 

вклад в формирование прецедентов коллективной ответственности, а также системные ограни-

чения, связанные с фрагментарностью мандатов, политизацией принятых ими решений и доми-

нированием «индивидуально-центричной» парадигмы. Уделено внимание критике легитимно-

сти трибуналов, учрежденных резолюциями Совета Безопасности ООН, в контексте превышения 

полномочий и отсутствия договорной основы. Предложены пути реформирования системы меж-

дународного правосудия, включая: разработку многосторонних соглашений для создания специ-

ализированных трибуналов ad hoc; расширение универсальной юрисдикции на коллективные 

субъекты; интеграцию доктрины «контроля над организацией» для установления ответственно-

сти военно-политических союзов.  

В заключении статьи подчеркивается, что адаптация трибуналов ad hoc к современным 

вызовам требует не только правовых новаций, но и консолидации политической воли государств, 

что может стать основой для укрепления верховенства права в условиях растущей активности 

военных альянсов. 

Ключевые слова: международно-правовая ответственность, военно-политические союзы, 

международные военные трибуналы ad hoc, Совет Безопасности ООН, Нюрнбергский процесс. 
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Отсутствие в современной системе 

международного права практических ме-

ханизмов привлечения к международной 

ответственности военно-политических со-

юзов (ВПС) как коллективных субъектов, 

обладающих значительным военным по-

тенциалом, создает ситуацию, при кото-

рой ВПС оказываются вне юрисдикции 

                                                      
1  Холиков И.В., Сазонова К.Л. Проблемные во-

просы реализации международной ответственно-

сти международных организаций за нарушения 

институтов международного правосудия1. 

Военные альянсы, как правило, не участ-

вуют в международных договорах, содер-

жащих положения, которые обязывают 

разрешать споры и ситуации через незави-

симые судебные органы. Классические 

инструменты правосудия либо ограни-

чены ratione personae (п. 1 ст. 34 Статута 

норм международного гуманитарного права // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2022. № 4(297). С. 102—111. 

Зарубежное военное законодательство.  

Военные проблемы международного права 
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Международного Суда ООН), либо фоку-

сируются на индивидуальной, а не коллек-

тивной ответственности (ст. 25 Римского 

статута Международного уголовного 

суда), либо решают споры внутри самой 

организации (например, административ-

ный трибунал НАТО, военный суд (трибу-

нал) ОДКБ).  

Задействованию национальных су-

дов препятствует наличие у военно-поли-

тических союзов иммунитетов. В соответ-

ствии со ст. 105 Устава ООН международ-

ные организации, как и государства, обла-

дают функциональным иммунитетом. Для 

его преодоления требуется согласие соот-

ветствующего субъекта международного 

права.  

Проблемные вопросы, касающиеся 

разрешения международных споров и си-

туаций, в которых одной из сторон может 

выступать международная межправитель-

ственная организация, неоднократно вно-

сились в регламент заседаний Комиссии 

международного права ООН. В ходе под-

готовки отчетного документа в 2011 г. 

был разработан раздел «Мирное урегули-

рование споров». В нем получили отраже-

ние достаточно прогрессивные предложе-

ния о «совершенствовании процедур уре-

гулирования споров с участием междуна-

родных организаций» и о «проведении 

Комиссией более широкого исследования 

по вопросу о доступе различных субъек-

тов (государства, международные органи-

зации, физические лица и т. д.) к тем или 

иным механизмам урегулирования споров 

и о статусе таких субъектов в указанных 

механизмах» 1 . Инициатива Комиссии 

была передана на дальнейшую доработку 

в специальную рабочую группу и до 

настоящего времени не реализована.  

                                                      
1 Working paper on peaceful settlement of disputes 

prepared by Sir Michael Wood, 2011 (A/CN.4/641). 

P. 8. § 20. URL: http://legal.un.org/docs/?sym-

bol=A/CN.4/641; Report of the International Law 

Commission on the work of its sixty-third session, 

2011 (A/66/10). P. 299. § 416. URL: http://le-

gal.un.org/docs/?symbol=A/66/10. 
2 Холиков И.В. Наследие Нюрнбергского процесса 

над нацистскими врачами // Нюрнберг: суд наро-

дов и мировой правопорядок : сборник научных 

В этом контексте специальные меж-

дународные военные трибуналы, предла-

гаемые к созданию для расследования 

конкретных споров и ситуаций с участием 

международных организаций, выступают 

в роли уникального прецедентного меха-

низма, который может быть адаптирован 

для решения проблемы привлечения к от-

ветственности военно-политических сою-

зов. 

В ходе развития института междуна-

родных трибуналов ad hoc с учреждением 

Нюрнбергского (1945) и Токийского 

(1946) военных трибуналов, трибуналов 

по бывшей Югославии (1993) и по Руанде 

(1994), специальных трибуналов по 

Сьерра-Лионе (2000) и по Ливану (2007) 

были сформированы фундаментальные 

основы привлечения к ответственности 

лиц, групп и организаций за военные пре-

ступления, преступления против человеч-

ности и геноцид2. Такие их ключевые осо-

бенности, как узкая специализация на кон-

кретных событиях и временный мандат, 

позволяли оперативно реагировать на 

масштабные правонарушения3.  

Вместе с тем, реактивный (созда-

ются post factum) и фрагментарный (ман-

дат ограничен географически ratione loci и 

хронологически ratione temporis, правовая 

база формируется под конкретный кон-

фликт) характер трибуналов ad hoc в кон-

тексте ВПС препятствует выработке уни-

версальных стандартов ответственности 

организаций.  

Помимо этого, юрисдикция данных 

судебных органов (за исключением 

Нюрнбергского трибунала) в основном 

ограничивалась физическими лицами 

(ratione personae), оставляя за рамками 

рассмотрения роль международных орга-

докладов и выступлений Международной научно-

практической конференции / Институт государ-

ства и права РАН. М.: Юнити-Дана, 2020. С. 244—

253. 
3 Большакова В.М., Холиков И.В. Теоретическое 

исследование системообразующих принципов ор-

ганизации судебной системы // Вестник Перм-

ского университета. Юридические науки. 2022. № 

58. С. 579—604.  
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низаций, прежде всего военно-политиче-

ских союзов, ставших в современной ис-

тории системными участниками воору-

женных конфликтов. Например, в допол-

нение к уже упомянутому МТБЮ, отка-

завшемуся принимать к заслушиванию 

дела против НАТО, Специальный трибу-

нал по Ливану при расследовании убий-

ства Р. Харири, несмотря на очевидную 

причинно-следственную связь правонару-

шения с деятельностью группировки 

«Хезболла», не позиционировал данную 

организацию как субъект ответственно-

сти. По аналогии с ними гибридные три-

буналы по Сьерра-Леоне и по Камбодже 

избегали прямой постановки вопросов об 

институциональной ответственности, что 

демонстрирует превалирование «индиви-

дуально-центричной» парадигмы в меж-

дународном праве. 

Тем не менее, практика трибуналов 

ad hoc содержит косвенные прецеденты, 

значимые для темы ответственности ВПС. 

Так, в решении МТБЮ по делу Тадича 

(1995) был сформулирован тезис о «кон-

троле над организацией» как критерии от-

ветственности государства за действия не-

государственных групп. Кроме того, Резо-

люция СБ ООН № 827 (1993), учредившая 

МТБЮ, косвенно признала роль организа-

ций в конфликтах, уполномочив трибунал 

расследовать «широкомасштабные и во-

пиющие нарушения положений междуна-

родного гуманитарного права» — термин, 

подразумевающий институциональную, а 

не только индивидуальную вину. 

Этот подход может быть экстрапо-

лирован и на ВПС: если альянс при прове-

дении военных операций действует как 

структурированная организация с центра-

лизованным командованием, его ответ-

ственность за нарушения МГП должна 

признаваться производной от институци-

ональных действий. 

                                                      
1 Устава ООН. Ст. 41. 
2 Там же. Ст. 29. 
3  Справочник по практике Совета Безопасности. 

Часть IX. Вспомогательные органы совета без-

опасности: комитеты, трибуналы и другие органы. 

/ URL: https://www.un-ilibrary.org/con-

tent/books/9789214030836c011/read 

Правовой основой учреждения Три-

бунала является международный договор 

или резолюция Совета Безопасности 

ООН.  

Устав Организации Объединенных 

Наций прямо не наделяет Совет Безопас-

ности ООН правом создавать трибуналы. 

Однако Совет уполномочен «решать, ка-

кие меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, должны применяться 

для осуществления его решений, и он мо-

жет потребовать от Членов Организации 

применения этих мер»1. Совет Безопасно-

сти может также «учреждать такие вспо-

могательные органы, какие он найдет не-

обходимыми для выполнения своих функ-

ций»2. Это также отражено в правиле 28 

Временных правил процедуры Совета. 

Согласно Справочнику по практике 

Совета Безопасности ООН (часть IX) к та-

ким органам относятся «международные 

трибуналы, которые предназначены для 

проведения судебных преследований в от-

ношении лиц, ответственных за соверше-

ние серьезных преступлений в рамках 

международного гуманитарного права, 

или в случаях, когда правительство обра-

щается к Совету с просьбой об оказании 

помощи в плане расследования и осу-

ществления судебного преследования»3. 

При создании нового международ-

ного органа правосудия важно обеспечить 

неукоснительное соблюдение междуна-

родных процессуальных норм, а также вы-

работать четкое правовое обоснование 

функций специального ВПС в рамках 

назначенных компетенций. Это обуслов-

лено наметившейся в системе междуна-

родных отношений негативной тенден-

цией выхода организаций, а также их сек-

ретариатов, за пределы своих компетен-

ций4.  

Примерами действий международ-

ных организаций ultra vires может слу-

4 Sazonova K. L., Kholikov I.V. The Ebola Response 

Team Deployment in the Guinea Republic: Organiza-

tional, Ethical, Legal Issues and a Problem of Respon-

sibility // Ethical Challenges for Military Health Care 

Personnel. Edited by Daniel Messelken and David 

Winkler. New York: Routledge, 2018. P. 38—51. 
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жить учреждение нелегитимных «атрибу-

тивных» механизмов, наделенных ква-

зиследственными полномочиями, таких, 

как Технический секретариат ОЗХО; «По-

стоянный и независимый механизм для 

сбора доказательств наиболее серьезных 

преступлений и нарушений международ-

ного права, совершенных в Мьянме с 2011 

года», созданный резолюцией Совета 

ООН по правам человека № 39/2; так 

называемый «Механизм по расследова-

нию в Сирии», учрежденный резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 71/248 с 

превышением Ассамблеей своих полно-

мочий, то есть в нарушение Устава ООН. 

Опасность, связанная с созданием подоб-

ных структур, заключается в том, что их 

поведение по международному праву рас-

сматривается как деяние соответствую-

щих организаций, что может привести к 

негативным последствиям в контексте от-

ветственности международных организа-

ций. 

С этой целью, принимая во внима-

ние особенности текущей военно-полити-

ческой обстановки и прогнозируемых 

перспектив ее дальнейшего развития 1 , 

представляется необходимым подгото-

вить устойчивые юридические основы 

планируемого к учреждению междуна-

родного военного трибунала ad hoc, в том 

числе: 

— расширить принцип универсаль-

ной юрисдикции на коллективные субъ-

екты международного права; 

— доработать проект статей об от-

ветственности международных организа-

ций, разработанный Комиссией междуна-

родного права в интересах принятия на 

базе его положений соответствующей Де-

кларации; 

— заключить межгосударственное 

соглашение о создании международного 

                                                      
1  Дамаскин О.В., Холиков И.В. Актуальные во-

просы правового обеспечения сил и средств обо-

роны и безопасности России в условиях современ-

ных военных конфликтов // Вестник Академии во-

енных наук. 2018. № 4(65). С. 121—128; Холиков 

И.В., Конуров А.И. Международно-правовые и во-

енно-политические вопросы современного миро-

устройства // Вестник Академии военных наук. 

2015. № 4(53). С. 7—18. 

военного трибунала для суда над военно-

политическими союзами;  

— разработать устав специального 

международного военного трибунала как 

приложение к соглашению о создании 

МВТ; 

— рассмотреть и принять в Совете 

Безопасности ООН Резолюцию, обосно-

вывающую необходимость создания МВТ 

и заручиться поддержкой Генеральной 

Ассамблеи ООН, приняв соответствую-

щую декларацию как отражающую волю 

и консенсус всего международного сооб-

щества в принятии целей и принципов со-

здания МВТ. 

Кроме того, представляется необхо-

димым уделить более пристальное внима-

ние неформальному международному 

правотворчеству, посредством которого 

организован сбор и анализ практики меж-

дународных судебных органов, деятель-

ности государств и международных орга-

низаций. Значимый вклад в формирование 

новых прогрессивных норм и принципов 

международного права вносит неофици-

альная кодификация, осуществляемая, 

например, такими организациями, как Ин-

ститут международного права, Академия 

сравнительного правоведения и Ассоциа-

ция международного права. 

Не приравнивая роль международ-

ных судов и арбитражей к правотворче-

ству законодателей, не следует и пре-

уменьшать их роль в развитии междуна-

родного права 2 . Подготовка на основе 

данной практики комментариев и новых 

толкований норм права по вопросам меж-

дународной ответственности позволит 

выработать решения, которые, как полага-

ется, вызовут минимальные разногласия 

среди субъектов международного права. 

По справедливому мнению М.Л. Энтина, 

«влияние этих решений на содержание 

2 См., например, Макуинни Э. От «классического» 

международного права к современному // Сов. гос-

ударство и право. 1989. № 6. С. 80—81; Тункин Г. 

И. Теория международного права. М., 1970. С. 208; 

Уголовно-правовые гарантии суверенитета госу-

дарства (сравнительно-правовое исследование): 

Научно-практическое пособие / С.Л. Нудель, В.Ю. 

Артемов, А.М. Белялова [и др.]. М.: Проспект, 

2023.  
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складывающихся норм тем сильнее, чем 

больше они отвечают потребностям раз-

вития международных отношений, чем 

шире международная поддержка, на кото-

рую они опираются»1. 

Компетенцию создаваемого Трибу-

нала целесообразно распространить на 

расследование нарушений Устава ООН, 

Международного гуманитарного права, 

Международного права в области прав че-

ловека, включая дела о применении силы 

без санкции СБ ООН, преступления про-

тив мира и человечности, военные и эко-

логические преступления, геноцид2. 

Субъектами ответственности 

должны выступить военно-политические 

союзы как международные организации, а 

также государства-члены ВПС за соуча-

стие в нарушениях по аналогии с концеп-

цией «преступных организаций» в Нюрн-

берге, доктрины совместной преступной 

деятельности JCE, введенной МТБЮ, а 

также с учетом общепризнанного прин-

ципа совместной ответственности. 

Механизмами реализации междуна-

родно-правовой ответственности рассмат-

риваются контрмеры и санкции — от при-

остановки членства государств в военных 

альянсах и ограничении финансирования 

до запрета деятельности и роспуска всего 

военно-политического союза как крайней 

меры. 

Возникающие сложности при созда-

нии МВТ возможно преодолеть путем 

принятия международным сообществом 

консолидированных решений. 

Так, например, международные ор-

ганизации обладают иммунитетом от 

                                                      
1 Энтин М.Л. Международные судебные учрежде-

ния: Роль междунар. арбитраж. и судеб. органов в 

разрешении межгос. споров. М.: Междунар. отно-

шения, 1984. С. 167. 
2 Дамаскин О.В., Холиков И.В. Военные аспекты 

международного гуманитарного права // Военное 

право. 2017. № 2(42). С. 214—221. 
3  Капустин А.Я. Международные организации: 

правосубъектность и иммунитеты. М., 2020. 
4  Окоча В.A., Холиков И.В. Применение воору-

женной силы частными морскими охранными ком-

паниями: динамика границ и специфика правового 

регулирования в современном мире // Журнал рос-

сийского права. 2020. № 12. С. 147—158; Сайфул-

лин Э.К., Холиков И.В.,  Окоча В.А. Современные 

юрисдикции национальных судов. Поло-

жение об этом, как правило, содержится в 

учредительных документах данных субъ-

ектов международного права3. Право на 

иммунитет полагается возможным пре-

одолеть путем включения соответствую-

щих оговорок в тексты документов о рати-

фикации устава МВТ, беря за основу пре-

цеденты арбитражной практики.  

Исключение политизации при фор-

мировании органа международного пра-

восудия, которая может проявляться в 

блокировании процесса создания МВТ от-

дельными государствами, предполагает 

организацию многостороннего переговор-

ного процесса. В ходе консультаций целе-

сообразно продвигать идею прогрессив-

ного развития международного права, ис-

пользуя различные форматы международ-

ных диалоговых площадок, начиная 

прежде всего с регионального уровня гос-

ударств, непосредственно затронутых 

правонарушениями. Расширение круга 

стран-сторонников данного подхода спо-

собно трансформировать инструмент, 

первоначально поддерживаемый ограни-

ченной группой государств, в универсаль-

ный международный регуляторный меха-

низм. В этом контексте показательной яв-

ляется позиция США по вопросу регули-

рования деятельности частных военных и 

охранных компаний, широко действую-

щих не только на суше, но и на море4. Как 

отметил представитель американской ад-

министрации, «консенсус может быть до-

стигнут только путем принятия не имею-

щего обязательной силы документа»5. 

тенденции правового регулирования деятельности 

частных военных и охранных компаний // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозре-

ние. 2019. № 12(269). С. 65—71. 
5 U.S. General Statement Prepared for the 4th Session, 

April 17—21, 2023 Delivered by Susan Benda // 

Open-ended intergovernmental working group man-

dated to elaborate the content of an international regu-

latory framework on the regulation, monitoring and 

oversight of the activities of private military and secu-

rity companies. / URL: 

https://www.ohchr.org/sites/default /files/docu-

ments/hrbodies/hrcouncil/igwg-military/four-ses-

sion/IGWGonPMSCs-session4-state-us-gen-

eralstm.pdf. 
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Сложность в подготовке доказатель-

ной базы для привлечения субъектов ВПС 

к коллективной ответственности воз-

можно преодолеть посредством задей-

ствования потенциалов и организации 

взаимодействия национальных следствен-

ных органов с институтами гражданского 

общества, включая наиболее объективные 

и беспристрастные международные не-

правительственные организации и обще-

ственные объединения. Практика подоб-

ной деятельности уже существует, о чем 

свидетельствуют конкретные примеры:  

— Трибунал Рассела по расследова-

нию военных преступлений, совершен-

ных с начала гражданской войны во Вьет-

наме — неофициальный частный трибу-

нал, организованный английским филосо-

фом и общественным деятелем Бертраном 

Расселом, совместно с французским фило-

софом Жаном-Полем Сартром, проводив-

шийся в 1967 г. Формально трибунал не 

обладал международными полномочи-

ями, а его решения не имели юридической 

силы. Однако, по мнению ряда экспертов, 

именно его обвинительные вердикты, ши-

роко освещавшиеся в западных СМИ, во 

многом повлияли на рост антивоенных 

настроений в США, что в конечном итоге 

привело к выводу из Вьетнама американ-

ских войск1; 

— Международный общественный 

трибунал по преступлениям НАТО в Юго-

славии, созданный 23 мая 1999 г. на чрез-

вычайном съезде Международного союза 

общественных объединений «Всеславян-

ский Собор» и собравший солидную дока-

зательную базу с глубоким анализом кон-

кретных положений международно-пра-

вовых норм и конвенций2; 

                                                      
1 B. Russell, War Crimes in Vietnam. Ed. Monthly Re-

view, January 1967. ISBN978-0-85345-058-0; Wat-

ling, John (1970) Bertrand Russell. Oliver & Boyd. 

ISBN978-0-0500-2215-3. 
2 Вердикт Международного общественного трибу-

нала по преступлениям НАТО в Югославии. Со-

фия, 1 октября 2000. URL: 

http://www.whiteworld.ru/rubriki/000111/000/ 

01021204.htm 
3  Преступления НАТО в Югославии. Докумен-

тальные свидетельства. 24 марта – 24 апреля 1999 

— «Белая книга» Министерства ино-

странных дел Союзной Республики Юго-

славии, подготовленная в 1999—2000 гг. в 

виде двух объемных томов с документаль-

ными свидетельствами о преступлениях 

НАТО на территории бывшей Югосла-

вии3;  

— Доклад Министерства иностран-

ных дел Российской Федерации «О совер-

шении киевским режимом преступлений 

террористической направленности» за пе-

риод с 2022 г. по первое полугодие 2024 г. 

и Итоговый доклад МИД России по пре-

ступлениям киевского режима в 2024 

году. Документы обобщают открытые ма-

териалы российских компетентных ве-

домств, общественных организаций, жур-

налистов и независимых экспертов с це-

лью систематизировать факты о террори-

стических проявлениях киевского ре-

жима, который не скрывает, что поставил 

на ежедневную основу совершение неза-

конных атак на российские гражданские 

объекты и мирное население, в том числе 

с использованием поставляемого стра-

нами коллективного Запада вооружения и 

военной техники4. 

При решении вопроса о технической 

и правовой возможности создания Меж-

дународного военного трибунала ad hoc 

следует учитывать, что повторить опыт 

учреждения таких органов международ-

ного правосудия, как Международный 

трибунал по бывшей Югославии или по 

Руанде, представляется затруднительным. 

Международное право сталкивается с до-

минированием неправового принципа 

«право сильного», который за счет де-

структивных действий государств коллек-

тивного Запада, вопреки общепринятым 

нормам jus cogens, лишь укрепляет свои 

г. Том I. Белград, 1999. 432 с.; «Преступления 

НАТО в Югославии. Документальные свидетель-

ства. 25 апреля – 10 июня 1999 г.» Том II.-Белград, 

2000. 

4 Холиков И. В. Борьба за мир (о нарушениях норм 

международного права Североатлантическим аль-

янсом) // Государство и право. 2025. № 2. С. 105-

114. DOI 10.31857/S1026945225020109 
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позиции. Существующая архитектура 

ООН, призванная урегулировать между-

народные противоречия на основе верхо-

венства права, не справляется с современ-

ными вызовами и угрозами. В этих усло-

виях провести аналогичную резолюцию 

через Совет Безопасности ООН с учетом 

жесткого противостояния его постоянных 

членов, обладающих правом вето, задача 

чрезвычайно сложная.  

Вместе с тем возможные пути дости-

жения консенсуса существуют. Среди 

них, например, созыв международной 

конференции, инициирование на пло-

щадке ООН формулы «Единство в пользу 

мира»1 (при всей спорности и неоднознач-

ности этого явления), формирование реги-

ональной группы государств-сторонников 

проекта, сохранивших политический су-

веренитет и способность объективно оце-

нивать события в мире, с последующим 

расширением состава этого объединения.  

Таким образом, основной задачей 

международных военных трибуналов яв-

ляется подведение итогов военных кон-

фликтов и правовая оценка действий сто-

рон посредством судебного разбиратель-

ства. Международные трибуналы ad hoc в 

их текущем формате не адаптированы в 

полной мере для привлечения ВПС к от-

ветственности за международно-право-

вые деяния. Однако их гибкость и преце-

дентный потенциал позволяют рассматри-

вать специальные трибуналы как важный 

механизм формирования новых подходов 

к имплементации международно-право-

вой ответственности военно-политиче-

ских союзов. Реформирование мандатов 

таких МВТ, включение в учредительные 

акты положений об ответственности орга-

низаций и усиление взаимодействия со-

здаваемых трибуналов с судами регио-

нальных интеграционных объединений — 

в строгом соответствии с целями ООН по 

поддержанию международного мира и 

безопасности — способны преодолеть си-

стемную безнаказанность ВПС за коллек-

                                                      
1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 377 (V) 

«Единство в пользу мира» / Официальный сайт 

ООН / URL: https://legal.un.org/avl/ha/ufp/ufp.html. 

тивные нарушения. Реализация этого под-

хода требует консолидированной полити-

ческой воли государств. 

Несмотря на видимые политические 

сложности, учреждение специального 

международного военного трибунала мо-

жет стать ключевым элементом развития 

современного военного и международ-

ного права, укрепляя верховенство права 

в условиях растущей активности военно-

политических союзов. Как отмечал судья 

МС ООН Антонио Кассезе, «без ответ-

ственности организаций международное 

право останется инструментом избира-

тельной справедливости»2. 
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ICTR), identifying their contribution to the formation of precedents of collective responsibility, as well 

as systemic limitations associated with the fragmentation of mandates, politicization of their decisions 

and the dominance of the "individual-centric" paradigm. Attention is paid to criticism of the legitimacy 

of tribunals established by UN Security Council resolutions in the context of abuse of power and the 

absence of a treaty basis. The article proposes ways to reform the international justice system, including: 

development of multilateral agreements to create specialized ad hoc tribunals; expansion of universal 

jurisdiction to collective entities; integration of the doctrine of "control over the organization" to estab-
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Аннотация. Тема международной регламентации экоцида по-прежнему беспокоит многие 

ученые умы по всему миру. Безусловно, данное преступление представляет большую опасность 

для всего человечества. Данная тема остается актуальной, так как многие вопросы, связанные с 

ней, до настоящего времени не решены. Экоцид не является самостоятельным международным 

преступлением, однако он входит в состав другого международного преступления. При этом 

включение данного вида нарушения в число противоправных деяний имеет свою историю. В 

данной статье сквозь призму военного права представлен краткий анализ истории развития меж-

дународно-правовых норм, регламентирующих ответственность за преступление экоцида. 
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В современном мире мы наблюдаем 

значительный рост количества междуна-

родных преступлений и иных правонару-

шений международного характера. Это 

обусловлено существенным развитием 

технологий, расширением глобализации и 

усилением международной интеграции. 

Подобные преступления представляют 

собой большую угрозу безопасности и 

стабильности для всех стран нашей пла-

неты. В связи с этим изучение междуна-

родных преступлений чрезвычайно акту-

ально в современном мире, о чем свиде-

тельствуют различные работы российских 

ученых1. 

Создание оружия массового пораже-

ния, в особенности ядерного, сделало ли-

нейные войны главных геополитических 

игроков чрезвычайно опасным занятием, 

                                                      
1 Гагарин Е.О. Есть ли будущее у международного 

гуманитарного права? // Военное право. 2018. № 4 

(50). С. 244—251; Корякин В.М. Правовое обеспе-

чение специальной военной операции по денаци-

фикации и демилитаризации Украины : моногра-

фия. М.: Юрлитинформ, 2025; Кудашкин А.В., Ку-

дашкин В.В. Право военных конфликтов или 

право вооруженных конфликтов: соотношение по-

нятий, место в правовой системе и системе права 

России // Военное право. 2023. № 4 (80). С. 25—43; 

Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Уголовная от-

ветственность за экоцид // Законность. 2005. № 6. 

С. 20—22; Кириченко Н.С., Александрова Н.Г. По-

нятие и сущность военного экоцида // Военное 

за которым могло последовать взаимное 

уничтожение. Значительные усилия стали 

прилагаться в сфере невооруженной 

борьбы и борьбы спецслужб, а крупно-

масштабные войны стали заменяться ло-

кальными вооруженными конфликтами. 

Речь идет фактически о том, что сложив-

шиеся в течение многих веков линейные 

матрицы войны оказываются несостоя-

тельными, что обуславливает переход к 

новой адекватной нелинейной парадигме 

гибридной войны как нового, комплекс-

ного и самостоятельного многомерного 

измерения войны2. 

В настоящее время очень остро стоит 

проблема предупреждения и борьбы с 

международными преступлениями, непо-

средственно угрожающими безопасности 

и интересам международного сообщества 

право. 2024. № 5 (87). С. 128—132; Власов С.Ю., 

Харитонов С.С. Истинность приговора (военно-

судебная практика) // Военное право. 2024. № 1 

(83). С. 98—106; Mikryukov V.O., Melkov S.A., Su-

shanskiy A.S., Kholikov I.V., Gruver N.V. About the 

impact of the concept of egovernment on modern ed-

ucation in Russia // В книге: SHS Web of Confer-

ences. International Scientific and Practical Confer-

ence «Theory and Practice of Project Management in 

Education: Horizons and Risks». 2020. С. 1007. 
2  Бартош А. А. «Трение» и «износ» гибридной 

войны // Военная мысль. № 1. 2018. С. 7. 
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в целом, к которым относится и экоцид. 

Вместе с тем необходимо отметить, что 

экоцид пока не признан в качестве само-

стоятельного международного преступле-

ния. 

Согласно популярному мифу, после 

разрушения Карфагена в 146 г. до н.э. 

римляне не просто сравняли город с зем-

лей, но и посыпали его поля солью, чтобы 

сделать землю бесплодной на века. Это 

событие иногда называют первым в исто-

рии актом «экоцида» (умышленным уни-

чтожением окружающей среды как мето-

дом войны)1. 

Впервые потребность международ-

ного сообщества в установлении уголов-

ной ответственности за деяния, причиня-

ющие значительный ущерб окружающей 

среде, появилась во второй половине XX 

в. и это было связано с действиями армии 

США в войне против Вьетнама. В период 

с 1961 по 1971 г. американцы массово ис-

пользовали химические гербициды и де-

фолианты с целью уничтожения джун-

глей, в которых прятались партизанские 

отряды. Данные действия, совершаемые с 

прямым умыслом, были направлены на 

уничтожение экосистем, приводили к 

массовой гибели живых существ и имели 

широкомасштабные и долгосрочные нега-

тивные последствия. 

В связи с этими событиями американ-

ский профессор-биолог А.В. Галстон оха-

рактеризовал указанные действия армии 

США как экоцид, понимая под ним массо-

вый ущерб и разрушение экосистемы 

Вьетнама. В 1972 г. премьер-министр 

Швеции Улоф Пальме на Стокгольмской 

конференции, посвященной проблемам 

охраны окружающей среды, впервые пуб-

лично использовал термин «экоцид» и 

рассмотрел проект Конвенции об эко-

циде2. 

                                                      
1  Карфаген. Всемирная историческая энциклопе-

дия. URL: https://www.worldhistory.org/trans/ru/ 

(дата обращения 26.08.2024). 
2 Лобач Д.В., Углова Е.А. Перспективы кримина-

лизации экоцида в практике международных отно-

шений // Азиатско-Тихоокеанский регион: эконо-

мика, политика, право. 2022. Т. 24, № 4. С. 136—

148. 

В мае1977 г. (вступила в силу в 1978 

г.) 33 государства, в том числе и СССР, 

подписали в Женеве международную 

Конвенцию «О запрещении военного или 

любого иного враждебного использова-

ния средств воздействия на природную 

среду» (ENMOD)3. Конвенция направлена 

против воздействий, которые могут при-

чинить значительный ущерб людям, эко-

системам или климату. 

Основными положениями Конвенции 

является: 

— установление запрета на использо-

вание средств воздействия на природную 

среду в военных целях; 

— обязанность участников соглаше-

ния не использовать методы изменения 

окружающей среды (например, искус-

ственное создание землетрясений, цу-

нами, изменение климата или озонного 

слоя) в качестве оружия; 

— закрепление определения «средств 

воздействия», под которыми средствами 

технологии, способные изменять дина-

мику, состав или структуру Земли (вклю-

чая биосферу, литосферу, гидросферу и 

атмосферу); 

— установление запрета на широко-

масштабные, долгосрочные или серьез-

ные последствия; 

— разрешено мирное использование 

методов — научные и гражданские про-

екты (например, управление погодой для 

сельского хозяйства) не запрещены. 

В июне 1977 г. на международном 

уровне положения, устанавливающие за-

прет причинения ущерба окружающей 

среде, были закреплены в Дополнитель-

ном протоколе к Женевским конвенциям 

от 12 августа 1949 г. (Протокол I). Со-

гласно ст. 35 (основные нормы) указан-

ного документа в случае любого воору-

женного конфликта право сторон, находя-

щихся в конфликте, выбирать методы или 

3 Конвенция о запрещении военного или любого 

иного враждебного использования средств воздей-

ствия на природную среду [рус., англ.] (Вместе с 

«Консультативным комитетом экспертов») (За-

ключена 10.12.1976). СПС «Консультант Плюс» 

(дата обращения 13.05.2025). 
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средства ведения войны не является не-

ограниченным. Запрещается применять 

оружие, снаряды, вещества и методы ве-

дения военных действий, способные при-

чинить излишние повреждения или из-

лишние страдания. Запрещается приме-

нять методы или средства ведения воен-

ных действий, которые имеют своей це-

лью причинить или, как можно ожидать, 

причинят обширный, долговременный и 

серьезный ущерб природной среде. Кроме 

этого, согласно ст. 55 (защита природной 

среды) при ведении военных действий 

проявляется забота о защите природной 

среды от обширного, долговременного и 

серьезного ущерба. Такая защита вклю-

чает запрещение использования методов 

или средств ведения войны, которые 

имеют целью причинить или, как можно 

ожидать, причинят такой ущерб природ-

ной среде и тем самым нанесут ущерб здо-

ровью или выживанию населения. Причи-

нение ущерба природной среде в качестве 

репрессалий запрещается1. 

Однако, в Конвенции не закреплено 

понятие «экоцид», что является очень 

важным для международного права. 

Далее, в 1991 г. Комиссия междуна-

родного права ООН приступила к рас-

смотрению законопроекта, предусматри-

вающего включение понятия «Экологиче-

ское преступление» в проект кодекса пре-

ступлений против мира и безопасности 

человечества. Данный процесс продол-

жался несколько лет и в конечном итоге в 

1998 г. привел к принятию Римского ста-

тута Международного уголовного суда. В 

процессе работы над проектом кодекса 

Комиссией международного права обсуж-

дались различные аспекты международ-

ного уголовного права, в том числе вклю-

чающие экологические преступления, по-

скольку они имеют большое значение для 

безопасности человечества и его устойчи-

вого развития. Однако в окончательную 

редакцию Римского статута, принятого в 

1998 г., не было включено конкретное по-

нятие «экологическое преступление». Это 
                                                      
1 Дополнительный протокол к Женевским конвен-

циям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты 

жертв международных вооруженных конфликтов, 

от 8 июня 1977 г. (Протокол I) (с изменениями и 

произошло по причине сильного сопро-

тивления со стороны Великобритании, 

Франции, США и Нидерландов. Указан-

ные государства выразили опасения о 

том, что введение статей об экологиче-

ских преступлениях может стать причи-

ной чрезмерной юридической ответствен-

ности и интервенции в их внутренние 

дела. Данные опасения связаны с вопро-

сами о подлинности применения таких за-

конов и возможностью их использования 

в политических целях. На фоне глобаль-

ных экологических вызовов описанное 

сопротивление вызывает дискуссии о том, 

как лучше всего интегрировать защиту 

окружающей среды в систему междуна-

родного права. Возможное исключение 

соответствующих статей из окончатель-

ного варианта документа подчеркивает 

сложность в достижении договоренности 

среди государств, особенно когда речь 

идет о пересечении интересов экологии и 

национальных приоритетов. 

Указанная тема продолжает оста-

ваться предметом обсуждений и споров 

среди международных правозащитников 

и ученых. Экологи утверждают, что со-

здание четкой правовой основы для пре-

следования экологических преступлений 

позволило бы значительно усилить за-

щиту окружающей среды в контексте 

международного права. Данные обсужде-

ния продолжаются и в рамках других 

международных форумов и соглашений.  

Мы согласны с указанным мнением и 

полагаем, что международное закрепле-

ние экологических преступлений, а также 

установление понятия «экоцид» необхо-

димо для обеспечения безопасности всего 

мира. 

При этом международное гуманитар-

ное право запрещает применять методы 

или средства ведения военных действий, 

которые имеют своей целью причинить 

или, как можно ожидать, причинят об-

ширный, долговременный и серьезный 

ущерб природной среде. Применительно 

дополнениями). URL: https://constitution.gar-

ant.ru/act/right/megdunar/2540377/chap-

ter/5cb260c13bb77991855d9c76f8d1d4c8/ (дата об-

ращения 13.05.2025). 
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к военным преступлениям экоцид пред-

ставляет собой запрещенные междуна-

родным правом методы ведения военных 

действий и имеет своей целью разруше-

ние окружающей жизненно важной для 

человека природной среды и разрыв нор-

мальных связей между человеком и при-

родой. Подпунктом «б» п. 2 ст. 8 Устава 

Международного уголовного суда преду-

смотрено, что серьезным нарушением за-

конов и обычаев, применимых в междуна-

родных вооруженных конфликтах в уста-

новленных рамках международного 

права, является «умышленное соверше-

ние нападения, когда известно, что напа-

дение явится причиной ... обширного, 

долгосрочного и серьезного ущерба окру-

жающей природной среде, который будет 

явно несоизмерим с конкретным и непо-

средственно ожидаемым общим военным 

превосходством»1. 

Важно отметить, что перечень меж-

дународных преступлений впервые был 

четко сформулирован в уставах Междуна-

родных военных трибуналов в Нюрнберге 

(1945 г.) и Токио (1946 г.). Эти принципы 

были позднее подтверждены и развиты в 

Римском статуте Международного уго-

ловного суда (1998 г.). 

К основным международным пре-

ступлениям относятся: 

— геноцид; 

— преступления против человечно-

сти; 

— военные преступления; 

— агрессия. 

Вышеназванные группы преступле-

ний являются серьезными международ-

ными преступлениями, вызывающими 

озабоченность всего мирового сообще-

ства. В этой связи стоит сказать о том, что 

необходимо включить в перечень таких 

преступлений и экоцид в качестве пятого 

преступления против мира и соответ-

ственно внести поправки в Римский ста-

тут. Внесение таких изменений в Римский 

                                                      
1 Белый И.Ю. Производство по делам о военных 

преступлениях в органах международного уголов-

ного правосудия (проблемы становления и пер-

спективы развития) : монография. М.: За права во-

еннослужащих, 2011.  

статут позволит сделать возможным су-

дебное преследование через Международ-

ный уголовный суд. Наряду с изменени-

ями в Римском статуте в связи с особой 

важностью защиты экосистемы и пресече-

ния акций экоцида необходимо разрабо-

тать отдельный нормативно-правовой акт, 

посвященный данному международному 

преступлению2. 

В заключение настоящей статьи пола-

гаем необходимым сделать вывод о том, 

что экоцид необходимо признать самосто-

ятельным международным преступле-

нием, а также на международном уровне 

необходимо закрепить понятие «экоцид». 
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тается найти её решение по аналогии с документами международного гуманитарного права. 

Ключевые слова: космическое пространство, космические системы, международное кос-

мическое право; вооруженный конфликт; гражданское население; гражданская инфраструктура. 
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Космическая деятельность госу-

дарств приобретает все большее значение 

и влияет сегодня на развитие практически 

всех отраслей хозяйственной деятельно-

сти человека. При этом наиболее важ-

ными технологическими системами, обес-

печивающими большинство основных 

услуг населению, являются космические 

системы связи и навигации. 

В настоящее время под националь-

ной юрисдикцией различных государств 

на орбите Земли находится свыше 12 тыс. 

спутников, при этом до 90 % из них явля-

ются спутниками связи, навигации и ди-

станционного зондирования Земли. Они 

сканируют огромные территории суши и 

морских пространств, отслеживают дви-

жение воздушных масс, циклонов, атмо-

сферных фронтов. Результаты осуществ-

ляемого с их помощью комплексного мо-

ниторинга, включая дистанционное зон-

                                                      
1 Первым международно-правовым актом, регули-

рующим вопросы дистанционного зондирования 

Земли, была подписанная 19 мая 1978 г. в Москве 

Конвенция о передаче и использовании данных 

дирование Земли1 имеют решающее зна-

чение для предотвращения и смягчения 

последствий стихийных бедствий, оказы-

вают существенную поддержку государ-

ствам в обеспечении продовольственной 

безопасности, эффективности сельского 

хозяйства, природопользования и других 

отраслей хозяйственной деятельности. 

Мультиспектральный анализ сель-

хозугодий, полученный при помощи кос-

мических систем дистанционного зонди-

рования, позволяет составлять не только 

карты влажности почвы, но и достаточно 

точно и на больших площадях выявлять 

наметившиеся участки иссушения и де-

градации почв и другие проблемы, нега-

тивно влияющие на результаты сельско-

хозяйственного земледелия. Это позво-

ляет рационально рассчитывать ресурсы, 

повышать эффективность сельхозпроиз-

водителей, прогнозировать урожайность. 

дистанционного зондирования Земли из космоса. 

В основе конвенции лежит принцип уважения су-

веренных прав государств на распоряжение сво-

ими природными ресурсами. 
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Полученные при помощи космических си-

стем снимки и сопоставление их с дан-

ными дистанционного зондирования 

Земли позволяют прогнозировать клима-

тические риски и оценивать потенциаль-

ный ущерб почве и культурам в резуль-

тате природного воздействия, прогнози-

ровать возможные наводнения, повыше-

ние температуры до критических значе-

ний и другие разрушительные природные 

явления. 

Оптические и радиолокационные 

спутниковые снимки позволяют опреде-

лить плотность посевов, выявить наибо-

лее продуктивные участки полей, выявить 

дефицит питательных веществ, зоны рас-

пространение вредителей и болезней. Они 

способствуют принятию своевременных 

мер по внесению необходимых удобре-

ний, дополнительному орошению, приме-

нению средств защиты растений. 

В целом, применение космических 

систем в сельском хозяйстве дает неоспо-

римые преимущества. Они обеспечивают 

точную классификацию сельскохозяй-

ственных угодий, мониторинг культур и 

состояние посевов, позволяют составлять 

и поддерживать актуальные карты расти-

тельности и карты почв, прогнозировать 

количество осадков и, как следствие, про-

гнозировать объем урожая, решая, тем са-

мым, задачи продовольственной безопас-

ности. 

Космические системы также обеспе-

чивают возможность своевременного пре-

дупреждения о чрезвычайных ситуациях. 

Данные, полученные с их использова-

нием, позволяют властям прогнозировать 

наступление засухи, извержения вулка-

нов, ураганы, цунами, наводнения, лесные 

пожары, а также наступление и развитие 

других кризисных ситуаций. Это позволит 

своевременно к ним подготовиться и опо-

вестить или эвакуировать население, что, 

в свою очередь, способствует существен-

ному смягчению последствий стихийного 

бедствия. 

                                                      
1 Основу ГНСС составляют спутниковые группи-

ровки ГЛОНАСС и GPS. 

Помощи населению подвергшейся 

стихийному бедствию или затронутой во-

оруженным конфликтом территории, ко-

гда критически важная для оказания услуг 

населению гражданская инфраструктура 

повреждена или разрушена, во многом 

способствуют сервисы, основанные на ис-

пользовании космических систем. Крайне 

важно стабильное функционирование как 

наземных, так и космических элементов 

этих систем. 

Космические системы оказывают су-

щественное влияние на функционирова-

ние инфраструктуры связи и энергетики. 

Так, электрические сети для синхрониза-

ции управления процессами используют 

точное время, предоставление которого 

обеспечивается спутниками глобальной 

навигационной спутниковой системы 

(ГНСС)1. Все более широкое применение 

решений, связанных с синхронизацией по 

времени, требуется в технологических 

процессах практически всех отраслей со-

временной экономики. Эталонное время 

стало неотъемлемым элементом, исполь-

зуемым операторами сетей сотовой связи, 

электрических сетей и подстанций, мони-

торинга объектов и транспорта. На него 

опираются системы безопасности и про-

гнозирования. 

От устойчивости работы космиче-

ских систем связи критически зависит 

также функционирование глобальной фи-

нансовой сети и обеспечение проведения 

банковских транзакций при международ-

ных расчетах. 

Космическая деятельность госу-

дарств, несмотря на наличие неотъемле-

мых элементов наземной инфраструк-

туры, осуществляется во многом непо-

средственно в космическом пространстве, 

которое действующее международное 

право определяет, как международную 

территорию (пространство). Все государ-

ства, обладающие национальными косми-

ческими технологиями, самостоятельно 

или в кооперации имеют право исследо-

вать и использовать космическое про-

странство. Однако, наличие собственных 
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мирных целей не гарантирует от возмож-

ного проявления агрессивных актов со 

стороны недружественного государства, 

более того, в ситуации вооруженного кон-

фликта.  

Несмотря на то обстоятельство, что 

применение оружия в космическом про-

странстве сегодня ограничено основным 

международным договором в сфере кос-

мической деятельности и ее междуна-

родно-правового регулирования — Дого-

вором о принципах деятельности госу-

дарств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая 

Луну и другие небесные тела, от 27 января 

1967 г., Уставом ООН и нормами между-

народного гуманитарного права, регули-

рующими средства и методы ведения 

войны реальность военных операций в 

космическом пространстве и возможные 

негативные гуманитарные последствия, 

связанные с военной деятельностью нахо-

дят отражение в национальных правовых 

документах различного уровня, в том 

числе документах стратегического плани-

рования государств. Так в п. 19 Военной 

доктрины Российской Федерации, утвер-

жденной Президентом Российской Феде-

рации 25 декабря 2014 г. № Пр-2976, 

среди прочих направлений деятельности, 

направленных на сдерживание и предот-

вращение военных конфликтов, названы: 

противодействие попыткам отдельных 

государств (групп государств) добиться 

военного превосходства путем разверты-

вания систем стратегической противора-

кетной обороны, размещения оружия в 

космическом пространстве, заключение 

международного договора о предотвраще-

нии размещения в космическом простран-

стве любых видов оружия и «согласова-

ние в рамках ООН элементов норматив-

ного регулирования безопасного осу-

ществления космической деятельности, 

включая безопасность операций в косми-

ческом пространстве в их общетехниче-

ском понимании».  

                                                      
1 National Defense Science & Technology Strategy. - 

U.S. Department of Defense. 2023. 12 p. 

В ст. 17 Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 2 июля 2021 г. 

№ 400, также подчеркнута угроза, связан-

ная с активным освоением космического 

пространства как новой сферы ведения во-

енных действий. 

В ст. 15 Основ государственной по-

литики Российской Федерации в области 

ядерного сдерживания, утвержденных 

Указом Президента Российской Федера-

ции от 19 ноября 2024 г. № 991, среди во-

енных опасностей, которые в зависимости 

от военно-политической и стратегической 

обстановки могут перерасти в военные 

угрозы Российской Федерации, названы 

создание и размещение потенциальным 

противником в космосе средств противо-

ракетной обороны и противоспутниковой 

борьбы, а также ударных систем. 

В основу деятельности своих косми-

ческих сил космические державы, напри-

мер, США, закладывают обеспечение во-

енного преимущества в космическом про-

странстве в любых ситуациях, включая 

вооруженные конфликты 1 . В попытках 

достижения этого преимущества непо-

средственным объектом воздействия бу-

дут космические аппараты и космические 

системы противоборствующей стороны. 

Уже сегодня военные возможности по 

блокировке либо нарушению функциони-

рования космических систем потенциаль-

ного противника представляют собой до-

статочно большой спектр. К ним отно-

сятся: радиочастотные помехи спутнико-

вой связи; радиочастотные помехи ГНСС-

службам; кибератаки на элементы косми-

ческой системы, в том числе каналы связи 

и командные центры, прерывание обмена 

данными со спутниками; лазерное ослеп-

ление оптико-электронных датчиков 

спутников; противоспутниковые кинети-

ческие атаки. Космические силы США 

для реализации своих целей, также ищут 

способы использования систем направ-

ленной энергии2. 

2 Лавров С.В. Мир на перепутье и система между-

народных отношений будущего: Официальный 

сайт МИД России: [Электронный ресурс]. URL: 

https://media.defense.gov/2023/May/09/2003218877/-1/-1/0/NDSTS-FINAL-WEB-VERSION.PDF
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Таким образом, благодаря разверты-

ванию крупных орбитальных группиро-

вок спутников связи и дистанционного 

зондирования Земли, а также на основе 

технических инноваций расширяется ис-

пользование спутниковых систем при 

обеспечения важных услуг для граждан-

ского населения. В то же время вооружен-

ными силами государств активно исполь-

зуются космические системы для реализа-

ции целей национальной обороны и без-

опасности, что, безусловно, существенно 

повышает их военный потенциал. 

Приведенные обстоятельства вновь 

подтверждают повторяющуюся на всех 

этапах развития человечества ситуацию, 

когда появление новых технологий по-

рождает развитие систем вооружений и, 

как следствие, существенно влияя на обо-

ронительные и наступательные возмож-

ности государств, неизменно требуют 

дальнейшего совершенствования. 

В результате внедрения военных 

космических технологий в инфраструк-

туру, обеспечивающую гражданские сер-

висы, космические системы приобретают 

многоцелевой характер. Следовательно, 

выполняя военные и гражданские функ-

ции, они становятся объектами двойного 

назначения. Рассматривая подобную ин-

теграцию при использовании космиче-

ских систем в свете международно-право-

вой оценки и возможных негативных по-

следствий в ситуации вооруженного кон-

фликта, нельзя не учитывать потенциаль-

ные гуманитарные угрозы, связанные с 

подобным развитием. Используемые, в 

том числе в военных целях, элементы 

гражданской инфраструктуры становятся 

законной военной целью и могут быть 

подвержены нападению в соответствии со 

статьями 48; 52 (2) Дополнительного про-

токола I к Женевским конвенциям от 12 

августа 1949 г., касающийся защиты 

жертв международных вооруженных кон-

фликтов (ДП I (1977 г.). Их поражение в 

                                                      

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news//as-

set_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3792556 

(дата обращения: 01.11.2024). 
1 Ст. 57 (2) (ii); ст. 57 (4) ДП I (1977 г.). 

космосе неминуемо причинит вред на 

Земле, нарушив или прекратив предостав-

ление соответствующих гражданских сер-

висов1.  

Нападение на элементы, связанные с 

предоставлением услуг связи и навигации 

космических систем государств в косми-

ческом пространстве, нарушит процессы, 

обеспечивающие работу гражданских 

служб, вызовет задержки и отказы в ра-

боте важных сервисов, и нанесет реаль-

ный ущерб гражданскому населению. При 

этом подвергшийся нападению объект фи-

зически может продолжать находиться на 

орбите. Так, при кибератаке на элементы 

космической системы или постановке в 

отношении нее радиочастотных помех 

возникнут перебои в работе спутниковых 

сервисов, при том, что физически целост-

ность объектов космической системы не 

нарушается. В то же время непосредствен-

ная кинетическая атака на спутники, обес-

печивающие предоставление инфраструк-

турных сервисов, не только выведет их из 

строя, нарушив целостность и/ или функ-

циональность, но и создаст значительное 

количество космического мусора.  

В свою очередь, космический мусор 

также является существенным фактором 

гуманитарного риска. Образовавшийся в 

результате военно-космической деятель-

ности мусор способен длительное время 

находиться на орбите, создавая потенци-

альную угрозу космическим элементам 

космических систем государств и, как 

следствие, предоставлению жизненно 

важных услуг. В настоящее время в кос-

мосе находится почти 128 млн. частиц 

космического мусора размером более 

1 мм и 34 тыс. частиц размером более 

10 см. 95 процентов из 17 тыс. каталогизи-

рованных на сегодняшний день космиче-

ских объектов составляет космический 

мусор 2 . Из-за больших скоростей опас-

ность для космических объектов пред-

ставляют даже незначительные по массе 

2 Что такое космический мусор и чем он опасен для 

жителей Земли // Сайт РБК: [Электронный ресурс]. 

URL: 

https://trends.rbc.ru/trends/green/608044f79a79473d0

11318f1  

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3792556
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3792556
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9138879/Orbiting-space-debris-new-drifting-island-plastic.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9138879/Orbiting-space-debris-new-drifting-island-plastic.html
https://trends.rbc.ru/trends/green/608044f79a79473d011318f1
https://trends.rbc.ru/trends/green/608044f79a79473d011318f1
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частицы. В зависимости от орбиты ско-

рость частиц в космическом пространстве 

достигает 14 км/с. Любой космический 

аппарат или станция при столкновении с 

объектом космического мусора более 

10 см. гарантированно уничтожаются. 

Эта проблема на уровне государств 

и международных организаций поднима-

ется достаточно давно. Так в 1999 г. Коми-

тет ООН по использованию космического 

пространства в мирных целях констатиро-

вал, что засоренность космического про-

странства создает опасность для космиче-

ских аппаратов, находящихся на около-

земной орбите. В целях минимизации рис-

ков, связанных с данной проблемой, Ко-

митетом были разработаны руководящие 

принципы по предупреждению образова-

ния космического мусора1.  

Несмотря на то, что данный доку-

мент не является юридически обязатель-

ным для государств, тем не менее он со-

держит важные акценты, нацеленные на 

формирование национальной практики 

государств по ограничению наращивания 

космического мусора на орбите. В доку-

менте также дается определение дефини-

ции «космический мусор», который опре-

деляется как «все находящиеся на около-

земной орбите или возвращающиеся в ат-

мосферу антропогенные объекты, вклю-

чая их фрагменты и элементы, которые яв-

ляются нефункциональными», то есть 

твердые отходы космической деятельно-

сти. 

Очевидно, что при осуществлении 

космической деятельности, в том числе в 

ситуации вооруженного конфликта, госу-

дарства обязаны принимать меры предо-

сторожности, предусмотренные междуна-

родным правом, в частности ст. 57 (2) ДП 

I (1977 г.) и избегать действий, влекущих 

за собой появление на орбите Земли и в 

иных частях космического пространства 

новых объектов космического мусора.  

Таким образом, проанализировав 

значение и необходимость для современ-

                                                      
1  Документ ООН A/AC.105/C.1/L.260 Руководя-

щие принципы МККМ по предупреждению обра-

зования космического мусора // Официальный 

ного общества использования возможно-

стей, связанных с результатами космиче-

ской деятельности, а также потенциаль-

ные гуманитарно-правовые риски, обу-

словленные, в том числе, законным стрем-

лением государств повышать свой воен-

ный потенциал, можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Особую гуманитарную проблему 

на сегодняшний день вызывает возмож-

ное повреждение космических аппаратов, 

обеспечивающих связь, навигацию, мони-

торинг и дистанционное зондирование 

Земли. Наступление подобных событий 

повлечет за собой перебои в функциони-

ровании энергетической, транспортной, 

портовой инфраструктуры, водоснабже-

нию и канализации, проблемам в продо-

вольственном и финансовом секторах, 

здравоохранении, а также в обеспечении 

смягчения последствий стихийных бед-

ствий и работе служб экстренной помощи 

на местном, региональном или глобаль-

ном уровне. 

2. Наряду с развитием космических 

технологий и их многофункциональным 

использованием в космических системах, 

активным использованием в обеспечении 

жизнедеятельности населения в качестве 

элементов космической инфраструктуры 

гражданских сервисов, наблюдается нара-

щивание государствами военно-космиче-

ских возможностей, обеспеченных дан-

ными технологиями. Для того, чтобы со-

хранялся баланс интересов и международ-

ных обязательств, военно-космическая де-

ятельность государств, имеющих закон-

ные основания к обеспечению своей обо-

роноспособности и соответствующие воз-

можности, должна в интересах поддержа-

ния мира и безопасности учитывать в 

своем развитии охраняемые международ-

ным правом законные интересы осталь-

ных участников мирового сообщества на 

деятельность по исследованию и исполь-

зованию космического пространства в 

мирных целях. 

сайт Организации Объединенных Наций: [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/docu-

ments/decl_conv/conventions/space_debris.shtml  

https://www.un.org/ru/documents/treaty/space_debris-2007
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/space_debris.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/space_debris.shtml
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3. Правовая неопределенность, скла-

дывающаяся в данной сфере должна раз-

решаться на основе норм и принципов 

действующего международного права, 

включая Устав Организации Объединен-

ных Наций, а также более детального ре-

гулирования правовых пределов военно-

космической деятельности государств. В 

формировании подобной практики госу-

дарств, выработке новых международно-

правовых положений и механизмов кон-

троля за их исполнением активное участие 

должна принимать, в том числе, военно-

правовая наука.  
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Развитие публично-правового управ-

ления неизменно связано с совершенство-

ванием общественных отношений в сфере 

обороны страны, военной службы и ста-

туса военнослужащих1. Расширяются объ-

емы военно-правовых исследований, о 

чем пишут в своих работах В.М. Корякин, 

Ю.Н. Туганов, С.И. Журавлев и иные уче-

ные2. О важности сравнительно-правовых 

исследований в области военного права 

говорится в монографии, подготовленной 
                                                      
1 Виноградова Е.В., Кобзарь-Фролова М.Н. Меж-

дународная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы науки административного 

права и административного процесса («Лазарев-

ские чтения — 2022») // Административное право 

и процесс. 2022. № 5. С. 79—88. 
2 Корякин В.М. Военное право в XXI веке: фунда-

ментальное исследование современных проблем 

военного права // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2021. № 10 (291). С. 

В.К. Ауловым, В.В. Бараненковым, И.В. 

Баранниковой, И.И. Бутримом, А.Г. Воро-

бьёвым, А.И. Землиным, М.В. Конохо-

вым, В.М. Корякиным, В.В. Кудашки-

ным, Е.А. Свининых, Ю.Н. Тугановым, 

Г.Ф. Чекмарёвым, иными учеными3. 

Во всех государствах-участниках 

СНГ законодательством предусмотрена 

военная служба, а лица, её проходящие, 

наделяются статусом военнослужащих. 

2—10; Корякин В.М. Правовое обеспечение спе-

циальной военной операции по денацификации и 

демилитаризации Украины. М.: Юрлитинформ, 

2025; Туганов, Ю.Н., Журавлев С.И. Военная ад-

министрация : учеб. пос. для вузов. 2-е изд., испр. 

и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2022. 
3  Военное право / В.К. Аулов, В.В. Бараненков, 

И.В. Бараненкова [и др.]. М.: Общество с ограни-

ченной ответственностью «Центр правовых ком-

муникаций», 2021. 
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Военная служба является основным ви-

дом профессиональной деятельности 

граждан, её проходящих, и ее прекраще-

ние влечет не только изменение статуса 

лица, но и для большинства граждан — 

необходимость адаптироваться к усло-

виям так называемой «гражданской» 

жизни, поиска нового применения своих 

способностей к труду, к осуществлению 

общественно-полезной деятельности. 

Трудности данного перехода вызвали 

обоснованное волнение законодателей, 

что послужило становлению института 

социальной защиты военнослужащих, 

увольняемых с военной службы по раз-

личным обстоятельствам. Каждое госу-

дарство решает их по-разному, в соответ-

ствии со своими возможностями, тради-

циями, отношением к увольняемым воен-

нослужащим. Данные меры закрепляется, 

как правило, в законодательный актах, ре-

гламентирующих статус военнослужа-

щих.  

В государствах СНГ к ним относятся: 

Закон Азербайджанской Республики от 25 

декабря 1991 г. № 36 «О статусе военно-

служащих»; Закон Республики Армения 

от 29 ноября 2017 г. № ЗР-195 «О военной 

службе и статусе военнослужащего»; За-

кон Республики Беларусь от 4 января 2010 

г. № 100-З «О статусе военнослужащих»; 

Закон Республики Казахстан от 16 фев-

раля 2012 г. № 561-IV ЗPK «О воинской 

службе и статусе военнослужащих»; За-

кон Кыргызской Республики от 1 июля 

1992 г. № 930-XII «О статусе военнослу-

жащих»; Закон Республики Молдова от 22 

июля 2005 г. № 162-XVI «О статусе воен-

нослужащих»; Федеральный закон от 27 

                                                      
1  Редкоус В.М. О необходимости актуализации 

сравнительно-правовых исследований законода-

тельного обеспечения национальной безопасности 

в государствах — участниках СНГ // Актуальные 

проблемы административного и администра-

тивно-процессуального права (Сорокинские чте-

ния) : сборник статей по материалам международ-

ной научно-практической конференции, посвя-

щённой памяти доктора юридических наук, про-

фессора, заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, заслуженного юриста Российской Фе-

дерации Аврутина Ю.Е. в связи с 75-летием со дня 

рождения, Санкт-Петербург, 25 марта 2022 года / 

мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военно-

служащих»; Закон Республики Таджики-

стан от 1 марта 2005 г. № 90 «О статусе 

военнослужащих»; Закон Туркменистана 

от 25 ноября 2017 г. «О статусе военнослу-

жащих»; Закон Украины от 20 декабря 

1991 г. № 2011-XII «О социальной и пра-

вовой защите военнослужащих и членов 

их семей». Также на Украине принят спе-

циальный Закон Украины от 15 июня 2004 

г. № 1763-IV «О государственных гаран-

тиях социальной защиты военнослужа-

щих, увольняемых со службы в связи с ре-

формированием Вооруженных Сил Укра-

ины, и членов их семей». 

Большой пласт вопросов регламенти-

рован подзаконными нормативными пра-

вовыми актами, которые принимаются без 

должной системности, иногда фрагмен-

тарно регулируют те или иные вопросы, 

затрудняя реализацию прав лиц, увольня-

ющихся с военной службы. В этой связи 

интересен положительный зарубежный 

опыт регламентации вопросов профессио-

нальной реконверсии и социальной адап-

тации военнослужащих, что предполагает 

проведение сравнительно-правовых ис-

следований1. Опыт правового регулирова-

ния в области профессиональной рекон-

версии и социальной адаптации военно-

служащих представляет интерес и для 

иных категорий сотрудников правоохра-

нительных органов, в том числе органов 

внутренних дел 2 , органов обеспечения 

национальной безопасности 3 , которые 

сталкиваются с аналогичными пробле-

мами при увольнении со службы. 

В этом контексте интерес представ-

ляет постановление Правительства Рес-

публики Молдова от 19 сентября 2007 г. 

Санкт-Петербургский университет МВД России. 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский универ-

ситет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2022. С. 613—620 
2  Организация охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности : Учеб-

ник: в 2 частях. Ч. 2 / В.А. Милехин, Ю.Н. Носатов, 

А.В. Шевцов [и др.]. М.: Академия управления 

МВД России, 2023 и др. 
3 Правовое обеспечение национальной безопасно-

сти : учеб. пос. / Ю.Н. Туганов, В.И. Баронов, С.И. 

Журавлев [и др.]. 2-е изд., пер. и доп. М.: Изд-во 

Юрайт, 2023. 180 с. 
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№ 1042 «Об утверждении Положения о 

профессиональной реконверсии и соци-

альной адаптации военнослужащих, ис-

полняющих военную службу по кон-

тракту, и граждан, уволенных в резерв (от-

ставку)» (далее — Положение). В данном 

документе профессиональная реконвер-

сия и социальная адаптация военнослужа-

щих определена как комплексная система 

мероприятий государственных централь-

ных отраслевых органов публичного 

управления и некоммерческих организа-

ций, направленных на обеспечение соци-

альных гарантий по социально-професси-

ональной реинтеграции военнослужащих 

по контракту и граждан, уволенных в  ре-

зерв (отставку), и являющаяся важным 

звеном политики и стратегии государства 

в развитии и использовании людского по-

тенциала. 

Достоинством рассматриваемого По-

ложения является то, что в нем опреде-

лены основные задачи профессиональной 

реконверсии военнослужащих, её прин-

ципы, основные методы проведения меро-

приятий по профессиональной реконвер-

сии, регламентированы организация и 

процесс профессиональной реконверсии и 

социальной адаптации военнослужащих. 

Так, основными задачами профессио-

нальной реконверсии военнослужащих 

являются: осуществление государствен-

ной политики в области эффективного ис-

пользования людских ресурсов и обеспе-

чение социальных гарантий по социально-

профессиональной интеграции военно-

служащих; создание системы профессио-

нальной реконверсии и социальной адап-

тации военнослужащих путем комплекс-

ного осуществления мероприятий по про-

фессиональному информированию, повы-

шению профессиональной компетенции и 

трудоустройства военнослужащих или их 

интеграции в предпринимательскую 

среду; организация проведения мероприя-

тий по профессиональной реконверсии и 

социальной адаптации военнослужащих в 

соответствии с экономической реструкту-

ризацией и социальной мобильностью; 

координация деятельности государствен-

ных органов и неправительственных орга-

низаций по обеспечению процесса про-

фессиональной реконверсии военнослу-

жащих; развитие профессиональной ком-

петенции военнослужащих и использова-

ние их профессиональных знаний, умений 

и навыков в гражданских областях; реали-

зация профессиональных интересов воен-

нослужащих в соответствии с психофи-

зиологическими особенностями личности 

и требованиями рынка труда страны; пре-

дупреждение безработицы среди граждан, 

уволенных в резерв (отставку) с военной 

службы по контракту, и обеспечение ак-

тивного и полезного образа жизни. 

Профессиональная реконверсия и со-

циальная адаптация военнослужащих ос-

новывается на следующих принципах: 

обеспечение прав военнослужащих в со-

циально-профессиональной области; при-

менение программного метода осуществ-

ления и управления профессиональной 

подготовкой, переподготовкой или повы-

шением квалификации военнослужащих; 

преемственность и координация деятель-

ности всех органов, организаций и учре-

ждений, вовлеченных в процесс профес-

сиональной реконверсии военнослужа-

щих; универсальность активного и добро-

вольного характера со стороны военно-

служащих; доступность и возможность за-

ниматься деятельностью для всех военно-

служащих. 

Основными методами проведения ме-

роприятий по профессиональной рекон-

версии и социальной адаптации военно-

служащих являются: индивидуальное, 

коллективное и массовое информирова-

ние военнослужащих путем проведения 

лекций, бесед, через средства массовой 

информации и др.; профессиональное 

консультирование (в выборе профессии 

для подготовки, переподготовки, повыше-

ния квалификации или для трудоустрой-

ства); психологическое консультирование 

(психологическая и психофизиологиче-

ская диагностика, психологические тре-

нинги, психологическая коррекция); про-

фессиональная подготовка, переподго-

товка или повышение квалификации; изу-
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чение и использование анкет и специаль-

ных вопросников и т.д. 

Деятельность по профессиональной 

реконверсии и социальной адаптации во-

еннослужащих предусматривает: созда-

ние законодательной и нормативной базы 

процесса социально-профессиональной 

реинтеграции военнослужащих, а также 

приближение этого процесса к реальным 

экономическим условиям; организация и 

управление системой профессиональной 

реконверсии и социальной адаптации во-

еннослужащих; научно-методическое 

обеспечение деятельности по профессио-

нальной реконверсии и социальной адап-

тации военнослужащих. 

Деятельность по профессиональной 

реконверсии и социальной адаптации во-

еннослужащих осуществляется государ-

ственными военными структурами, госу-

дарственными органами и образователь-

ными учреждениями, занимающимися не-

прерывной профессиональной подготов-

кой, государственными учреждениями, 

занимающимися трудоустройством насе-

ления, с активным привлечением обще-

ственных организаций, средств массовой 

информации и др. 

Деятельность по профессиональной 

реконверсии и социальной адаптации во-

еннослужащих проводится: 

— до увольнения с военной службы 

по контракту — через посредство Мини-

стерства обороны, Департамента войск 

карабинеров Министерства внутренних 

дел и включает деятельность по професси-

ональной ориентации, психологической 

поддержке и совершенствованию профес-

сиональной компетенции военнослужа-

щих последнего года военной службы; 

— после увольнения с военной 

службы по контракту — через посредство 

Национального агентства занятности 

населения, публичных образовательных 

учреждений Министерства образования, 

культуры и исследований, других мини-

стерств и центральных административных 

органов, некоммерческих организаций и 

экономических агентов, независимо от 

формы собственности, и включает дея-

тельность по: профессиональному отбору; 

повышению профессиональной компетен-

ции; трудоустройству; консультированию 

и/или поддержке в открытии предприни-

мательской деятельности. 

Области и специальности для подго-

товки, переподготовки или повышения 

квалификации военнослужащих устанав-

ливаются на основе исследования и ана-

лиза рынка труда, а также по просьбе во-

еннослужащих. 

Координация действий субъектов, во-

влеченных в процесс профессиональной 

реконверсии и социальной адаптации во-

еннослужащих, осуществляется Коорди-

национным советом по проблемам про-

фессиональной реконверсии военнослу-

жащих, созданным общим приказом воен-

ных структур Вооруженных сил. 

Процесс профессиональной рекон-

версии и социальной адаптации военно-

служащих включает: профессиональную 

ориентацию и психологическую под-

держку; повышение профессиональной 

компетенции; трудоустройство или кон-

сультирование в области предпринима-

тельской деятельности. 

Профессиональная ориентация и пси-

хологическая поддержка военнослужа-

щих состоит из комплекса мероприятий, 

предусмотренных для оказания содей-

ствия военнослужащим в планировании 

гражданской деятельности с учетом инди-

видуальных способностей личности и раз-

вития социально-экономических условий, 

а также психологической поддержки во-

еннослужащих для интеграции в профес-

сиональную гражданскую среду. 

Профессиональная ориентация и пси-

хологическая поддержка военнослужа-

щих предусматривает: 

— во-первых, профессиональное ин-

формирование военнослужащих о: спросе 

и предложении на рынке труда (о ремес-

лах и профессиях, об условиях работы и 

оплаты труда, о требованиях работодате-

лей и динамике работы); возможностях 

трудоустроиться или интегрироваться в 

предпринимательскую среду; возможно-

стях усовершенствования профессиональ-

ной компетенции и условиях трудо-

устройства после окончания курсов; 
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— во-вторых, обеспечение консульта-

ционных услуг относительно: определе-

ния личных профессиональных умений и 

возможности выбора конкретной граж-

данской профессии/ремесла; проектиро-

вания гражданской деятельности и ис-

пользования разнообразных техник в по-

иске подходящего места работы; необхо-

димых действий для выбора профессии и 

совершенствования профессиональной 

компетенции исходя из личных интересов 

и социально-экономических условий в 

стране; 

— в-третьих, психологическую под-

держку военнослужащих в: адаптации к 

реальным социальным условиям для реа-

лизации профессиональной карьеры и 

устранения психологических проблем, ко-

торые препятствуют социальному и про-

фессиональному самоопределению лич-

ности; адекватной самооценке, преодоле-

нии кризисных ситуаций и адаптации к 

условиям гражданской деятельности; 

улучшении социально-психологических 

условий и продвижении конкурентоспо-

собности на рынке труда. 

Совершенствование профессиональ-

ной компетенции военнослужащих явля-

ется важным звеном процесса непрерыв-

ного обучения людских ресурсов и пре-

следует цель развивать профессиональ-

ные знания и навыки военнослужащих до 

качественного уровня, соответствующего 

требованиям гражданской профессии/ре-

меслу или деятельности в предпринима-

тельской сфере. 

Процесс совершенствования профес-

сиональной компетенции военнослужа-

щих включает подготовку, переподго-

товку или повышение квалификации во-

еннослужащих и предусматривает: мони-

торинг рынка труда в части актуального и 

перспективного спроса и предложений; 

определение гражданских областей и спе-

циальностей, в которых следует подгото-

вить, переподготовить или повысить ква-

лификацию военнослужащих; конкурс-

ный отбор в соответствии с требованиями 

                                                      
1 Закон Республики Молдова от 14 июня 2018 г. № 

105 «О содействии занятости населения и страхо-

вании по безработице». 

действующего законодательства органи-

заций и образовательных учреждений, ко-

торые будут совершенствовать професси-

ональную компетенцию военнослужа-

щих; профессиональный отбор военно-

служащих и формирование групп для обу-

чения; совершенствование профессио-

нальной компетенции военнослужащих в 

областях, соответствующих спросу и 

предложениям на рынке труда, которое 

позволит выпускникам курсов трудо-

устроиться или начать предприниматель-

скую деятельность; дидактическое обес-

печение процесса совершенствования 

профессиональной компетенции военно-

служащих (разработка учебных планов, 

программ, методических материалов и 

др.); организация и мониторинг процесса 

профессионального обучения военнослу-

жащих; использование в процессе обуче-

ния интенсивных технологий и методик; 

оценка уровня профессиональных знаний 

и умений выпускников курсов. 

Совершенствование профессиональ-

ной компетенции военнослужащих осу-

ществляется на основе учебных планов и 

программ, разработанных и утвержден-

ных в соответствии с действующим зако-

нодательством, и проводится: центрами 

по профессиональной реконверсии воен-

нослужащих; образовательными учрежде-

ниями, которые проводят профессиональ-

ное обучение и имеют лицензию, выдан-

ную согласно закону; территориальными 

агентствами занятости населения (для 

граждан, подпадающих под действие за-

конодательства содействии занятости 

населения и страховании по безрабо-

тице)1. 

Направление военнослужащих на 

курсы совершенствования профессио-

нальной компетенции осуществляется во-

инскими частями и учреждениями Мини-

стерства обороны, Департамента войск 

карабинеров Министерства внутренних 

дел. 

Зачисление военнослужащих на 
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курсы совершенствования профессио-

нальной компетенции осуществляется на 

основании: личного заявления; направле-

ния военных частей и учреждений воен-

ных структур (в котором указывается вы-

слуга лет и социальные гарантии, на кото-

рые имеет право военнослужащий); доку-

ментов об окончании учебы; копии удо-

стоверения личности. 

Условия обучения и оценки профес-

сиональной квалификации военнослужа-

щих определяется внутренним уставом 

образовательного учреждения, который 

согласовывается с иными уполномочен-

ными органами.  

Процесс совершенствования профес-

сиональной компетенции военнослужа-

щих заканчивается сдачей квалификаци-

онных экзаменов. Лицам, сдавшим квали-

фикационные экзамены, выдаются серти-

фикаты об окончании курсов. 

Трудоустройство военнослужащих 

осуществляется в соответствии с действу-

ющим законодательством напрямую че-

рез экономических агентов или через тер-

риториальные агентства занятости насе-

ления. 

Трудоустройство военнослужащих 

проводится по усмотрению военнослужа-

щих: 1) после увольнения с военной 

службы по контракту, без прохождения 

курсов совершенствования профессио-

нальной компетенции; 2) после окончания 

курсов совершенствования профессио-

нальной компетенции. 

Организация процесса профессио-

нальной реконверсии и социальной адап-

тации военнослужащих и управление им 

осуществляются: во-первых, Министер-

ством обороны совместно с Министер-

ством внутренних дел; во-вторых, Мини-

стерством здравоохранения, труда и соци-

альной защиты и Национальным 

агентством занятости населения; в-тре-

тьих, Министерством образования, куль-

туры и исследований и образовательными 

учреждениями, вовлеченными в процесс 

совершенствования профессиональной 

компетенции военнослужащих; в-четвер-

тых, центрами по профессиональной ре-

конверсии военнослужащих. Министер-

ство обороны, Министерство внутренних 

дел несут ответственность за организацию 

и развитие деятельности по профессио-

нальной реконверсии и социальной адап-

тации военнослужащих. Руководители об-

разовательных учреждений, вовлеченных 

в процесс совершенствования профессио-

нальной компетенции военнослужащих, 

несут ответственность за качество обуче-

ния, выполнение учебных планов и про-

грамм и соблюдение смет расходов в со-

ответствии с действующим законодатель-

ством страны. 

Расходы, связанные с мероприятиями 

по профессиональной реконверсии и со-

циальной адаптации военнослужащих, 

осуществляются за счет и в пределах бюд-

жетных средств, утверждаемых ежегодно 

Министерству обороны, Министерству 

внутренних дел, а также из других внут-

ренних и/или зарубежных финансовых ис-

точников в зависимости от программ фор-

мирования, переподготовки и профессио-

нального совершенствования военнослу-

жащих. 

Затраты на профессиональную рекон-

версию и социальную адаптацию военно-

служащих включают: оплату труда педа-

гогических кадров, квалифицированных 

рабочих и специалистов образовательных 

учреждений, осуществляющих учебный 

процесс; оплату труда членов квалифика-

ционных комиссий по аттестации выпуск-

ников курсов; затраты на амортизацию 

или наем/поднаем помещений и оборудо-

вания для теоретического и практического 

обучения, стоимость коммунальных 

услуг, материалов и инструментов, необ-

ходимых для обучения; оплату транспорт-

ных расходов и проживания военнослужа-

щих, направленных на учебу в другие 

населенные пункты; расходы, непосред-

ственно связанные с организацией про-

фессиональной реконверсии и социальной 

адаптации военнослужащих, предусмот-

ренные договорами между военными 

структурами и образовательными учре-

ждениями или Национальным агентством 

занятости населения, которые состоят из 
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расходов: а) на приобретение и ремонт не-

движимости; б) связанных с командирова-

нием служащих, вовлеченных в процесс 

профессиональной реконверсии и соци-

альной адаптации военнослужащих; в) 

связанных с приобретением материалов 

хозяйственного назначения и горюче-сма-

зочных материалов. 

Устанавливаются социальные гаран-

тии военнослужащих в области професси-

ональной реконверсии и социальной адап-

тации. Так, военнослужащие по контракту 

имеют право на социальную помощь в об-

ласти профессиональной реконверсии и 

социальной адаптации на протяжении по-

следнего года военной службы или на 

протяжении первых трех лет после уволь-

нения с военной службы. 

Военнослужащие, имеющие выслугу 

от 5 до 10 лет службы по контракту, 

имеют право на: гарантированный бес-

платный минимум услуг; обеспечение со-

вершенствования профессиональной ком-

петенции сроком до 5 недель обучения; 

трудоустройство. 

Военнослужащие, имеющие выслугу 

от 10 до 15 лет службы по контракту, 

имеют право на: гарантированный бес-

платный минимум услуг; обеспечение со-

вершенствования профессиональной ком-

петенции сроком до 10 недель обучения; 

трудоустройство. 

Военнослужащие, имеющие выслугу 

более 15 лет службы по контракту, а также 

граждане, уволенные с военной службы 

по состоянию здоровья или вследствие ре-

организации военных структур, незави-

симо от воинской выслуги лет, имеют 

право на: профессиональную ориентацию 

и психологическую поддержку; обеспече-

ние совершенствования профессиональ-

ной компетенции сроком до 15 недель 

обучения; трудоустройство или консуль-

тирование в предпринимательской обла-

сти. 

                                                      
1 Редкоус В.М. Сравнительному правоведению в 

области обеспечения национальной безопасности 

— новые грани развития // Актуальные вопросы 

применения норм административного права («Ко-

реневские чтения») (к 20-летию образования Мос-

ковского университета МВД России имени В.Я. 

Если для совершенствования профес-

сиональной компетенции военнослужа-

щего требуется больше времени, чем то, 

на которое он имеет право, дополнитель-

ные затраты, предусмотренные продле-

нием срока обучения, оплачиваются граж-

данином, который проходит обучение, 

экономическими агентами, которые затре-

бовали таких специалистов, а также отече-

ственными или зарубежными юридиче-

скими или физическими лицами. 

В случае отчисления военнослужа-

щего с курсов совершенствования про-

фессиональной компетенции за пропуск 

занятий без уважительных причин и/или 

неуспеваемость, или грубое нарушение 

внутреннего распорядка образователь-

ного учреждения он возмещает затраты за 

пройденный период обучения государ-

ственному органу, который оплатил его 

обучение. 

В зависимости от своих возможно-

стей государственные органы, организа-

ции и образовательные учреждения могут 

устанавливать и другие виды услуг, 

предоставляемые военнослужащим бес-

платно или по сниженной цене. 

Таким образом, профессиональная 

реконверсия и социальная адаптация во-

еннослужащих ориентируется на области, 

соответствующие потребностям и предло-

жениям на рынке труда, которые позволят 

военнослужащим трудоустроиться или 

начать предпринимательскую деятель-

ность. Сравнительно-правовые исследо-

вания в данной области необходимо про-

должать в целях создания в Российской 

Федерации национальной системы про-

фессиональной реконверсии и социальной 

адаптации военнослужащих, позволяю-

щей гармонизировать интересы как лиц, 

прекращающих свою служебную деятель-

ность, так и интересы государства1. 
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Одним из основных принципов меж-

дународного права, провозглашенного и 

закрепленного в Уставе Организации 

Объединенных Наций, является принцип 

сотрудничества государств. Согласно 

нему, государства обязаны, независимо от 

различий в их политических, экономиче-

ских и социальных системах, сотрудни-

чать друг с другом в различных областях 

международных отношений с целью под-

держания международного мира и без-

опасности.  

В Конституции Кыргызской Респуб-

лики и Конституции Российской Федера-

ции установлены правовые основы отно-

шений в сфере военного сотрудничества с 

другими государствами. В частности, в ч. 

4 ст. 11 Конституции Кыргызской Респуб-

лики установлено, что Кыргызская Рес-

публика стремится к сосуществованию с 

другими государствами на принципах со-

гласия и справедливости, взаимовыгод-

ного сотрудничества, мирного решения 

глобальных и региональных проблем. В 

ст. 79.1 Конституции Российской Федера-

ции установлено, что Российская Федера-

ция принимает меры по поддержанию и 

укреплению международного мира и без-

опасности, обеспечению мирного сосуще-

ствования государств и народов, недопу-

щению вмешательства во внутренние 

дела государства. 

В соответствии с Договором о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи 

между Кыргызской Республикой и Рос-

сийской Федерацией от 10 июня 1992 г. 

Кыргызская Республика и Российская Фе-

дерация взаимодействуют в целях укреп-

ления мира, повышения стабильности и 

безопасности как в глобальном, так и ре-

гиональном масштабе. Они координи-

руют свою внешнеполитическую деятель-

ность, способствуя продолжению про-

цесса разоружения и укреплению коллек-

тивной безопасности, а также усилению 

миротворческой роли ООН и повышению 

эффективности региональных механиз-

мов. Они прилагают усилия для содей-

ствия урегулированию региональных 

конфликтов и иных ситуаций, затрагива-

ющих интересы Сторон. Стороны коорди-

нируют свои позиции в этих областях с 

целью осуществления в необходимых 

случаях совместных или согласованных 

действий, проводят на регулярной основе 

консультации по вопросам, представляю-

щим взаимный интерес. 
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Проведенный сравнительно-правовой 

анализ законодательства Кыргызской 

Республики и Российской Федерации в 

сфере обороны и безопасности показал, 

что в настоящее время четкого и одно-

значного определения международного 

военного сотрудничества не сформулиро-

вано. При этом в правоприменительной 

практике применяются разные термины, в 

частности в Договоре между Кыргызской 

Республикой и Российской Федерацией о 

сотрудничестве в военной области от 5 

июля 1993 г., который является основопо-

лагающим правовым актом в данной 

сфере, употреблено словосочетание «со-

трудничество в военной области». Нормы 

указанного договора оказывают значи-

тельное влияние на формирование двух-

сторонних отношений в сфере обороны и 

военной безопасности. В условиях меня-

ющейся геополитической обстановки та-

кие соглашения между нашими государ-

ствами становятся особенно актуальными 

и требует постоянного пересмотра на 

предмет усовершенствования и адапта-

ции к современным военным угрозам и 

опасностям.  

Тем самым, использование несколь-

ких терминов, таких как «военное сотруд-

ничество», «международное военное со-

трудничество» и «сотрудничество в воен-

ной области» создает правовую неопреде-

ленность, затрудняет процесс разработки 

и принятия нормативных правовых актов, 

а также усложняет практическое приме-

нение соответствующих правовых норм. 

Это подчеркивает необходимость унифи-

кации терминологии для повышения яс-

ности, эффективности законодательства и 

правоприменительной практики в сфере 

международного военного взаимодей-

ствия. 

В связи с этим, в целях повышения яс-

ности и эффективности дальнейшего 

практического применения указанных 

терминов проведен анализ действующих 

законодательных актов. 

В соответствии с законодательством 

двух стран в сфере обороны и безопасно-

сти, организация обороны государства 

включает не только выполнение меропри-

ятий по развитию, подготовке и поддер-

жанию Вооруженных Сил и иных воин-

ских формирований в готовности к обес-

печению военной безопасности и обо-

роны, но и также предусматривает между-

народное военное сотрудничество.  

В частности, в Законе Кыргызской 

Республики «Об обороне и Вооруженных 

Силах Кыргызской Республики» приме-

няются термины «международное воен-

ное и военно-техническое сотрудниче-

ство». Например, в ч. 1 ст. 15 установлено, 

что уполномоченный государственный 

орган, ведающий вопросами обороны, ор-

ганизует международное военное и во-

енно-техническое сотрудничество. В со-

ответствии со ст. 2 Федерального закона 

от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» 

организация обороны также включает 

международное сотрудничество в целях 

коллективной безопасности и совместной 

обороны. Также, согласно подп. 10 п. 3 

Положения о Министерстве обороны Рос-

сийской Федерации, утвержденного Ука-

зом Президента Российской Федерации от 

16 августа 2004 г. № 1082, одной из основ-

ных задач Минобороны России является 

выработка и реализация государственной 

политики в области международного во-

енного сотрудничества Российской Феде-

рации с иностранными государствами и 

международными организациями и во-

енно-технического сотрудничества Рос-

сийской Федерации с иностранными гос-

ударствами и международными организа-

циями. 

Следует отметить, что основные поло-

жения военной политики страны, военные 

опасности и военные угрозы определя-

ются Военной доктриной Российской Фе-

дерации. Пунктом 54 Военной доктрины 

Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 25 

декабря 2014 г. № Пр-2976, предусматри-

вается, что Российская Федерация осу-

ществляет военно-политическое и во-

енно-техническое сотрудничество с ино-

странными государствами, международ-

ными, в том числе региональными, орга-
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низациями на основе внешнеполитиче-

ской, экономической целесообразности и 

в соответствии с федеральным законода-

тельством и международными догово-

рами Российской Федерации. Согласно п. 

16 Военной доктрины Кыргызской Рес-

публики, утвержденной Указом Прези-

дента Кыргызской Республики от 6 июля 

2023 года № 170, одной из основных задач 

обеспечения военной безопасности Кыр-

гызской Республики в мирное время явля-

ется развитие международного военного 

и военно-технического сотрудничества.  

Таким образом, в национальных нор-

мативных правовых актах в сфере обо-

роны и безопасности обоих государств, 

использованы термины международное 

военное и военно-техническое сотрудни-

чество. 

На основании изложенного можно за-

ключить, что термин «международное во-

енное сотрудничество» в отличие от тер-

минов «военное сотрудничество» и «со-

трудничество в военной области» явля-

ется официальным термином, акцентиру-

ющим внимание на взаимодействии 

между субъектами международного 

права. Он охватывает универсальное, ре-

гиональное, двухстороннее сотрудниче-

ство в различных формах и по разнообраз-

ным направлениям, среди которых сов-

местные военные операции, гуманитар-

ные миссии, военные учения и др. Меж-

дународное военное сотрудничество 

включает в себя элементы военного со-

трудничества и сотрудничества в военной 

области, но в более глобальном и много-

стороннем контексте, выражая усилия 

стран по обеспечению региональной и 

международной безопасности. Тогда как 

термин «военное сотрудничество» явля-

ется общим термином, который включает 

взаимодействие в области обороны и во-

енной деятельности между различными 

субъектами, то есть данный термин может 

применяться как в межгосударственных 

отношениях, так и в рамках внутригосу-

дарственной деятельности. Например, со-

трудничество между различными воен-

ными или военизированными структу-

рами внутри одного государства, или на 

уровне отдельных подразделений, в том 

числе государственными и частными 

структурами. При этом, когда речь идет о 

взаимодействии в сфере военной безопас-

ности между конкретными субъектами 

международного права, допускается ис-

пользование термина «военное сотрудни-

чество», так как взаимодействие в сфере 

военной безопасности между конкрет-

ными субъектами международного права 

(государствами или международными ор-

ганизациями) обычно подразумевается 

международное военное сотрудничество, 

поскольку такие отношения происходят 

на межгосударственном уровне и связаны 

с обменом опытом, совместными учени-

ями, обменом информацией и другими 

формами взаимодействия в сфере воен-

ной безопасности (Например, военное со-

трудничество Российской Федерации и 

Республики Беларусь, военное сотрудни-

чество Кыргызской Республики и Россий-

ской Федерации и т.п.). Термин «военное 

сотрудничество» в этом случае служит 

специфическим обозначением форм меж-

государственного взаимодействия в воен-

ной сфере и по сути является частью бо-

лее конкретного термина «международ-

ное военное сотрудничество».  

«Сотрудничество в военной области» 

используется не как специальный термин, 

а больше всего как словосочетание, кото-

рое характеризуется как показатель или 

описание любых форм взаимодействия в 

области обороны и военной безопасности, 

будь то между субъектами международ-

ного права либо между организациями 

внутри одной страны. Можно считать его 

более простым или универсальным выра-

жением (словосочетанием), в отличие от 

устоявшегося термина «международное 

военное сотрудничество», то есть сотруд-

ничество в военной области может ис-

пользоваться как в международном кон-

тексте, так и внутри страны.  

Таким образом, можно сказать, что 

термин «международное военное сотруд-

ничество» — это более конкретный и 

официальный термин, подчеркивающий 

международный характер взаимодей-
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ствия между государствами и/или между-

народными организациями в области обо-

роны и военной безопасности, а «сотруд-

ничество в военной области» — это сло-

восочетание, охватывающее любые 

формы взаимодействия в сфере обороны 

и военной безопасности, включая между-

народные и национальные уровни. 

Таким образом, при использовании 

терминов «военное сотрудничество», «во-

енно-техническое сотрудничество», «со-

трудничество в военной области» следует 

подразумевать (если прямо не предусмот-

рено иное) в том числе «международное 

военное сотрудничество», «международ-

ное военно-техническое сотрудниче-

ство», «международное сотрудничество в 

военной области».   

Вместе с тем, в теории военного права 

существуют разные подходы к содержа-

нию исследуемых понятий. В частности, 

по мнению А.Н. Савенкова и А.В. Кудаш-

кина, «под международным военным со-

трудничеством понимаемся совместная 

военная деятельность двух и более госу-

дарств, других субъектов мировой поли-

тики и их вооруженных сил, т.е. деятель-

ность в сфере международных отноше-

ний. Международное военное сотрудни-

чество охватывает политическую, эконо-

мическую, техническую, научную, опера-

тивно-стратегическую, кадровую и дру-

гие области. Более того, авторы отме-

чают, что с точки зрения классификации 

направленности международного сотруд-

ничества, фактически международное во-

енное сотрудничество разделяется на две 

укрупненные группы: военно-политиче-

ское сотрудничество и военно-техниче-

ское сотрудничество. Военно-техниче-

ское сотрудничество в данном контексте 

                                                      
1 Военное право : монография : в 3 т. / под общ. 

ред. А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина. Т. II : Со-

временное состояние военного права (институты 

военного права). М.: Центр правовых коммуника-

ций, 2021. С. 685. 
2 Котляров И.И. Военное право : учебник / под ред. 

Золотухина Г.А. М., 1997. С. 150. 
3 Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров C.B. Во-

енное право : учебник / Под ред. Ю.И. Мигачева. 

М., Юрсть, 2008. С. 552. 

выступает самостоятельным направле-

нием, а военно-политическое сотрудниче-

ство становится комплексным направле-

нием, включающим все остальные пере-

численные выше направления»1.  

В понимании И.И. Котлярова, «меж-

дународное военное сотрудничество 

представляет собою совместную деятель-

ность государств, направленную на 

укрепление их безопасности, предотвра-

щение войны, разоружение, повышение 

боеготовности и усиление военно-техни-

ческой оснащенности вооруженных 

сил»2. 

Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихо-

миров полагают, что «международное со-

трудничество в военной области пред-

ставляет собой совместную деятельность 

государств в военной сфере, направлен-

ную на укрепление их безопасности, 

предотвращение войны и повышение бое-

готовности вооруженных сил»3. 

А.А. Арутюнян отмечает, что военное 

сотрудничество государств — это си-

стема совместных действий государств в 

политической, экономической, военной и 

других сферах, направленных на защиту 

государственных интересов, обеспечение 

обороноспособности и безопасности гос-

ударства или группы государств4.  

И.В. Холиков и Ш.П. Амонулоев по-

лагают, что «военное сотрудничество 

между государствами есть деятельность 

государств, двух или нескольких, осу-

ществляемая ими совместно для достиже-

ния взаимного мира и безопасности на 

взаимовыгодных условиях, повышения 

боеготовности и оснащенности воору-

женных сил государств»5. 

А.Н. Гришко считает, что «военное 

сотрудничество есть деятельность госу-

4 Арутюнян А.А. Правовые основы военного со-

трудничества Республики Армения и Российской 

Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 

15. 
5 Холиков И.В., Амонулоев Ш.П. Понятие и сущ-

ность военного сотрудничества Российской Феде-

рации и Республики Таджикистан // Вестник воен-

ного права. 2020. № 1. С. 57—64.  



Военное право. 2025. № 4 (92) 

 

 189 

 

дарств, включающая меры политиче-

ского, экономического и военного харак-

тера, непосредственно связанные с созда-

нием военной организации, подготовкой 

и ее применением, направленные на 

укрепление оборонной способности 

участвующих в сотрудничестве госу-

дарств и для достижения политических и 

экономических целей»1. 

Согласно Военно-юридическому эн-

циклопедическому словарю, междуна-

родное военного сотрудничество — отно-

шения дружественных государств в воен-

ной области, направленные на совместное 

решение оборонных задач военного стро-

ительства, материального снабжения 

войск оружием и боевой техникой, предо-

ставления территории для войск госу-

дарств-членов содружества (союза)2. 

Военный энциклопедический словарь 

определяет военное сотрудничество как 

совместную военную деятельность двух 

или более государств, других субъектов 

мировой политики и их вооруженных сил. 

Совместная военная деятельность в виде 

военного сотрудничества осуществляется 

в различных формах. Оно, в частности, 

включает: выработку общих взглядов на 

военное строительство и осуществление 

военной политики, согласование военных 

доктрин государств; обмен военной ин-

формацией; совместные военные (бое-

вые) действия; координацию военно-по-

литической деятельности, совместные 

оперативно-стратегические, оперативно-

тактические, тактические и командно-

штабные учения; военно-техническое со-

трудничество, торговлю оружием и по-

ставки военной техники и вооружения; 

обмен опытом боевой подготовки; взаим-

ную помощь в подготовке военных кад-

ров; совместные научно-исследователь-

ские и опытно-конструкторские работы, 

                                                      
1  Гришко А.Н. Организационно-правовые во-

просы военно-технического сотрудничества Рос-

сийской Федерации с иностранными государ-

ствами : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 164.  
2  Военно-юридический энциклопедический сло-

варь. М.: «За права военнослужащих», 2008. С. 

208. 

обмен научно-технической информацией 

и т.д.3 

В свою очередь, согласно Военно-эн-

циклопедическому словарю, военное со-

трудничество — это участие двух или бо-

лее государств и их вооружённых сил в 

совместной военной деятельности, 

направленной на достижение общих во-

енно-политических целей4.  

Таким образом, в военно-правовой 

доктрине существует плюрализм мнений, 

который свидетельствует о разнообразии 

подходов и интерпретаций понимания 

международного военного сотрудниче-

ства. Это касается как определения дан-

ного понятия, так и его применения в раз-

ных контекстах. Разные страны могут 

иметь свои собственные представления о 

том, что включает в себя международное 

военное сотрудничество, каковы его цели 

и правовые средства, оно может зависеть 

от исторических, культурных и политиче-

ских факторов. Например, одни государ-

ства могут акцентировать внимание на 

совместных учениях и тренировках, в то 

время как другие могут рассматривать во-

енное сотрудничество в контексте обмена 

информацией, технологиями или поста-

вок вооружения и военной техники. Это 

может создавать сложности в формирова-

нии международных правовых норм, ре-

гулирующих военное сотрудничество, 

что определяется многообразием между-

народных отношений, стратегий госу-

дарств, а также различиями в националь-

ном законодательстве и международных 

соглашениях.  

Вместе с тем, разные подходы в ис-

пользовании и понимании международ-

ного военного сотрудничества создают 

благоприятные условия для дальнейшей 

конструктивной дискуссии, что в свою 

очередь способствует развитию и уточне-

нию норм военного права, а также могут 

3  Энциклопедия Министерства обороны Россий-

ской Федерации URL: 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/d

etails.htm?id=4372@morfDictionary (дата обраще-

ния 11.04.2025). 
4 Военно-энциклопедический словарь / в 2 томах. 

М.: Большая российская энциклопедия, «Рипол 

Классик», 2001. С. 311. 

https://bigenc.ru/c/gosudarstvo-1bb82a
https://bigenc.ru/c/vooruzhionnye-sily-2f6651
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4372@morfDictionary
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4372@morfDictionary
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привести к более глубокому пониманию 

его роли и значения в международных от-

ношениях и системе военной безопасно-

сти.  

Наряду с этим, из приведенных выше 

определений международного военного 

сотрудничества следует выделить общие 

признаки, такие как добровольность, меж-

государственный характер, совместная 

военная деятельность государств и их во-

оруженных сил, наличие общих или вза-

имных интересов, осуществление согла-

сованных действий. При этом важно от-

метить, что конкретный перечень призна-

ков, характеризующих международное 

военное сотрудничество, может варьиро-

ваться в зависимости от его формы, целей 

и субъектного состава. Также на содержа-

ние понятия «международное военное со-

трудничество» решающее влияние оказы-

вает военная политика его участников. В 

основе общности целей участников лежат 

их политические экономические и иные 

интересы. В результате объединения уси-

лий государств военное сотрудничество 

повышает их военную мощь, помогает 

успешнее реализовать военно-политиче-

ские цели, которые трудно или невоз-

можно достичь самостоятельно.  

По мнению автора, для полноценного 

понимания сущности международного 

военного сотрудничества вышеперечис-

ленные признаки необходимо дополнить 

такими признаками, как системность (ре-

гулярность), соблюдение принципов меж-

дународного права и правовое регулиро-

вание. Признак правового регулирования 

в понимании международного военного 

сотрудничества играет важное значение, 

поскольку любые международные отно-

шения, в том числе и международное во-

енное сотрудничество, строятся на осно-

вании определенных юридических норм и 

принципов, направленных на их упорядо-

чение и развитие. 

Отсутствие универсального определе-

ния международного военного сотрудни-

чества может создавать правовую неопре-

деленность и затруднения в интерпрета-

ции соответствующих законодательных 

актов. Закрепление четкого и однознач-

ного определения международного воен-

ного сотрудничества в законодательстве 

имеет ключевую роль в эффективном пра-

воприменении и взаимодействии между 

государствами, а также поможет не 

только предотвратить правовые колли-

зии, но и послужит основой для оптими-

зации сотрудничества между Кыргызской 

Республикой и Российской Федерацией в 

сфере обороны и военной безопасности. 

Особенно это важно в условиях посто-

янно изменяющегося международного 

контекста и сложной геополитической си-

туации, требующей ясности и согласован-

ности в правовых нормах.  

Согласно ч. 3 ст. 11 Закона Кыргыз-

ской Республики «О нормативных право-

вых актах Кыргызской Республики» тер-

мины и понятия, используемые в тексте 

нормативного правового акта, должны 

быть понятными и однозначными. При 

необходимости уточнения терминов и по-

нятий, используемых в нормативном пра-

вовом акте, в нем помещается статья 

(пункт), разъясняющая их значение. 

В соответствии правовой доктриной 

законодатель должен в форме дефиниций 

дать однозначное содержание понятий и 

терминов, включая понятия «междуна-

родное военное сотрудничество» и «со-

трудничество в военной области», кото-

рые он использует в тексте нормативных 

правовых актов для выражения и закреп-

ления своей воли.  

На основании вышеизложенного, ав-

тором сформулировано авторское поня-

тие международного военного сотрудни-

чества, под которым понимается система 

взаимодействия двух или более субъектов 

международного права и их вооруженных 

сил на основании соблюдения как между-

народных, так и внутригосударственных 

правовых норм, в целях достижения об-

щих военно-политических, военно-стра-

тегических, военно-технических, эконо-

мических и иных задач, направленных на 

укрепление их обороноспособности и 

обеспечения военной безопасности как на 

региональном, так и на глобальном 

уровне.  

https://web.archive.org/web/20210602213904mp_/https:/bigenc.ru/military_science/text/1923112
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Использование указанного правового 

определения международного военного 

сотрудничества призвано обеспечить уни-

фикацию множества применяемых анало-

гичных по содержанию понятий, обозна-

чающих международное военное сотруд-

ничество. Термин международное воен-

ное сотрудничество является тождествен-

ным широко используемым в научной ли-

тературе и законодательстве формулиров-

кам «военное сотрудничество между кон-

кретными субъектами международного 

права», «сотрудничество в военной обла-

сти между конкретными субъектами меж-

дународного права».  

Военное сотрудничество между Кыр-

гызской Республикой и Российской Феде-

рацией имеет ряд ключевых особенно-

стей, таких как геополитические инте-

ресы, экономические аспекты, влияние на 

безопасность, культурные и исторические 

связи и т.д. Следовательно, в самом об-

щем виде военное сотрудничество между 

субъектами международного права 

можно представить как совместную дея-

тельность государств по проведению со-

гласованной политики в области между-

народной и национальной безопасности, 

контроля над вооружениями, строитель-

ству вооруженных сил на основании как 

международных, так и внутригосудар-

ственных правовых норм. 

Учитывая вызовы, связанные с терро-

ризмом и экстремизмом в регионе, со-

трудничество между двумя странами 

направлено на обеспечение общей без-

опасности и стабильности. Культурные и 

исторические связи между народами 

Кыргызской Республики и Российской 

Федерации создают дополнительную ос-

нову для укрепления военного и военно-

технического сотрудничества, поэтому 

военное сотрудничество является важным 

элементом их отношений.  

Подводя итог, можно утверждать, что 

сущность военного сотрудничества Кыр-

гызской Республики и Российской Феде-

рации состоит в осуществлении взаимо-

действия между двумя странами и их во-

оруженных сил в военной сфере на осно-

вании соблюдения как международных, 

так и национальных юридических норм и 

принципов, в целях достижения общих 

военно-политических, военно-стратеги-

ческих, военно-технических и экономиче-

ских и других задач, направленных на 

укрепление их обороноспособности, по-

вышение боеготовности вооруженных 

сил, обеспечение военной безопасности и 

предотвращение вооруженных конфлик-

тов как в региональном, так и в глобаль-

ном масштабах.  
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